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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО ЗПР) МБОУ «Уллу- 
Теркеменская СОШ») – это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 
АООП НОО ЗПР разработана основе: 
• Конвенции о правах ребенка; 
• Конституции Российской Федерации; 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"  
• Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120- ФЗ; 
• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 
24.11.1995г. № 181 - ФЗ; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ (приказ МО и НРФ № 1598 от 19.12.2014г.) раздел 7.2 
, на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, раздел «Требования к АООП для обучающихся с задержкой 
психического развития» (вариант 7.2.);  
• Федеральной адаптированной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ МП РФ 
№1023 от 24.11.2023г.) 
• нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 
других нормативно-правовых актов в области образования; 
• примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 
• СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
• Примерной программы воспитания, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО» по заказу Министерства просвещения и воспитания 
Российской Федерации и одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) 
• Устава МОУ «Уллу- Теркеменская СОШ». 
 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 
В основу АООП НОО ЗПР заложен дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО ЗПР предполагает учет особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 



подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 
ОВЗ младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
В основу формирования АООП НОО ЗПР положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 
 
 

  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель реализации  ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
 достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся 
ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей; 
 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 
 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 
 обеспечение доступности получения начального общего образования; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 
 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 
Формы обучения: 
- в классе; 
- по индивидуальному учебному плану на дому. 
Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 
варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся 
АООП НОО ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 
освоения. 
АООП НОО ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 
сроки обучения. АООП НОО ЗПР представляет собой образовательную программу, 
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП НОО ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 



образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 
обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 
структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 
социальной компетенции. 
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 
данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 
дополнительного класса). 
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося 
с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 
ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 
осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 
родителей (законных представителей). 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО ЗПР не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 
варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 
освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 
обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 
и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО ЗПР, в целом сохранен в его традиционном виде. При этом, обучающийся с 
ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и 
связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая 
аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности 
овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 
положительной индивидуальной динамики. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 



Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении 
учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 
и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении 
начального общего образования в систематической и комплексной коррекционной 
помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 
программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 
АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 
АООП НОО ЗПР адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 



познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. 
Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 
социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ , так и 
специфические. 
К общим потребностям относятся: 
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 
 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 
с ОВЗ; 
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 
и соучениками; 
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 
с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития); 
 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 
коррекции и профилактики нарушений; 



 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качественного образования. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
 
Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 
результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 
представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося. 
Планируемые результаты освоения АООП НОО ЗПР (далее — планируемые результаты) 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО.  Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 
Освоение АООП НОО ЗПР обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС 
НОО. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополнены 
результатами освоения программы коррекционной работы. 
Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно- 



ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО ЗПР отражают: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям 
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
пространственной организации. 
 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 
также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 
содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АООП основного общего образования. 



Метапредметных результаты основания АООП НОО обучающимися на уровне начального 
общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО ЗПР отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Универсальные учебные действия 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 
Личностные универсальные учебные действия (личностные УУД) 
У выпускника будут сформированы: 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
– способность к самооценке; 
– чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности; 
– представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
– ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 
других людей; 
– регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 



этническими требованиями; 
– ориентация на здоровый образ жизни; 
– понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 
– эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
– познавательная мотивация учения. 
Регулятивные универсальные учебные действия (регулятивные УУД) 
Выпускник научится: 
 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 
выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках; 
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 
над ошибками. 
Познавательные универсальные учебные действия (познавательные УУД) 
Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 



свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;осуществлять 
подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия (коммуникативные УУД) 
Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 
Предметные результаты освоения АООП НОО ЗПР с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой предметной области, готовность их применения. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 
Русский язык и литературное чтение 
Русский язык: 
Предметные результаты изучения русского языка в начальной школе:  
Обучающиеся научатся:   
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;  
 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 
по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 
повествовательные, побудительные, восклицательные;  
 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 
имен существительных, имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 
знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 
второстепенными членами предложения);  
 практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  



 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов;  
 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и,а,но, частицу не при 
глаголах;  
 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 
и выбирать нужную букву для обозначения звуков;  
 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-
90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;  
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 
информации (уметь читать);  
 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 
и письменной формах;  
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 
часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 
для выбора знаков препинания;  
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);   
 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);   
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи;   
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);  
 оценивать уместность и точность использования слов в тексте;   
 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;   
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;   
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;   
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;   
 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;  
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 
ситуациях.  
 
Литературное чтение: 
Предметные результаты изучения литературного чтения в начальной школе:  
Обучающиеся научатся: 
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту) ; 
 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 
темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;  



 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  
 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ 
своими словами;  
 различать последовательность событий и последовательность их изложения;  
 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 
текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 
частям;  
 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно;  
 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке;  
 соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 
информацию.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи;  
 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 
текста;  
 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 
форме;  
 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  
 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык и литературное чтение 
Предметные результаты изучения родного языка и литературного чтения в начальной 
школе:  
Обучающиеся научатся:  
 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения; 
 распознавать русские традиционные сказочные образы, осознавать уместность 
употребления эпитетов и сравнений в речи; 
 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 
слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 
осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 
 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 
(в рамках изученного); 
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 пользоваться учебными словарями; 
 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 
похвала, просьба, извинение, поздравление; 
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 
логическую связь между фактами; 
 составлять план текста; 
 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 
об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 



 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 
объяснения заголовка текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения 
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 
 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 
культурно-языковое поле своего народа, 
 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативных задач; 
 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека; 
 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 пересказывать текст с изменением лица; 
 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления. 
 
Иностранный язык 
Иностранный язык (англ.): 
Предметные результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе: 
обучающиеся научатся: 
Говорение. 
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
Аудирование. 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально / невербально реагировать на услышанное; 
 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 
Чтение. 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
Графика, каллиграфия, орфография 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-
буквенные соответствия; 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 списывать текст; 
 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
Фонетическая сторона речи. 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
 находить в тексте слова с заданным звуком; 
 вычленять дифтонги; 



 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение 
на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
Лексическая сторона речи. 
 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
Грамматическая сторона речи. 
 -использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 
 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 
 оперировать в речи отрицательными предложениями; 
 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 
обучающиеся получат возможность научиться: 
Говорение. 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование. 
 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 
Чтение. 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале; 
 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. Письмо и 
письменная речь. 
Графика, каллиграфия, орфография 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 
Фонетическая сторона речи. 
 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
Лексическая сторона речи. 
 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 
изучаемого языка; 
 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 
значению составляющих их основ (bedroom, appletreeetc); 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
Грамматическая сторона речи. 
 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring.); 
 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
 использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых 
вопросительных, отрицательных конструкций; 
 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 



 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 
неопределенные местоимения. 
 
Математика и информатика 
Математика: 
Предметные результаты изучения математики в начальной школе:  
обучающиеся научатся:  
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;  
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  
 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 
сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 
квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, 
массы, времени; 
 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 
знания метрических соотношений между ними;  
 выражать величины в разных единицах измерения;  
 выполнять арифметические действия с величинами;  
 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 
произведение, частное);  
 названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 
вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, 
делитель, частное);  
 находить неизвестные компоненты арифметических действий;  
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 
правил порядка выполнения действий;  
 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;  
 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;  
 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;  
 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел;  
 умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;  
 проверять результаты арифметических действий разными способами;  
 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 
выражений;  
 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 
зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;  
 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 
пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 
стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 
выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом 
материалов;  
 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 
делителя; на стоимость; движение одного объекта; 
  разностное и кратное сравнение;  
 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение 
и движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход 
материалов;  
 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 
ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 
куб, шар);  



 различать плоские и пространственные геометрические фигуры;  
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;  
 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;  
 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
 выполнять умножение и деление на трёхзначное число;  
 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 
свойства арифметических действий;  
 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 
действий разными способами;  
 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого;  
 произведения, деления на части и по содержанию;  
 нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость;  
 движение одного объекта;  
 задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  
 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при 
решении текстовых задач;  
 решать задачи разными способами.  
 
     Обществознание и естествознание  
Окружающий мир: 
Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе: 
 Обучающиеся научатся: 
 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 
простейшие приборы; фиксировать результаты;  
 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 
ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;  
 различать план местности и географическую карту;  
 читать план с помощью условных знаков;  
 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 
Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 
результате деятельности человека;  
 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 
границы России, некоторые города России;  
 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 
использования;  
 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 
между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 
мероприятий по их охране;  
 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 
полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 
рассказывать об использовании природы своего края и её охране;  
 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 
между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);  
 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 
на карте полушарий;  
 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 
природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;  
 выполнять правила поведения в природе; 



 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн) 
 показывать на карте границы Российской Федерации;  
 различать права и обязанности гражданина, ребёнка;  
 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;  
 предсказывать погоду по местным признакам;  
 характеризовать основные виды почв;  
 характеризовать распределение воды и суши на Земле;  
 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 
пирамида, защитная окраска животных;  
 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 
жизни;  
 объяснять причины смены времён года;  
 применять масштаб при чтении плана и карты;  
 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 
объекты;  
 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;  
 давать оценку влиянию деятельности человека на природу;  
 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 
результате хозяйственной деятельности человека и его поведения;  
 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 
природу;  
 участвовать в мероприятиях по охране природы.  
 
Основы религиозных культур и светской   этики  
Основы религиозных культур и светской  этики 
Предметные результаты изучения курса «Основы религиозных культур и светской  этики»  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) 
и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светской этики. 
Предметные результаты по учебному  модулю «Основы светской этики»: 
обучающиеся научатся: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества; 
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
обучающиеся  получат возможность научиться: 



– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Предметные результаты по учебному  модулю «Основы мировых религиозных культур»: 
обучающиеся научатся: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
обучающиеся  получат возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
Предметные результаты по учебному  модулю «Основы православной культуры»: 
обучающиеся научатся: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России; 
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
обучающиеся  получат возможность научиться: 
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
Предметные результаты по учебному  модулю «Основы исламской культуры»: 
обучающиеся научатся: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России; 
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
обучающиеся  получат возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе: 
Обучающиеся научатся: 
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 
смысла окружающего предметного мира; 
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 
носителями духовной культуры; 



- работать с пластилином, конструировать из бумаги макет и использовать элементарные 
приемы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 
- называть разные типы музеев; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 
- называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 
- использовать различные художественные материалы. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 
выставок, народного творчества  и др.; 
- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 
смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 
художественной деятельности; 
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 
совместной деятельности; 
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 
выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 
художественные термины и понятия; 
- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 
 
Музыка: 
Предметные результаты изучения курса «Музыка» в начальной школе: 
обучающиеся научатся: 
- представлять роль музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 
человека; 
иметь основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
-  в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
обучающиеся  получат возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
- оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.). 



 
Технология 
Технология: 
Предметные результаты изучения курса «Технология» в начальной школе:  
обучающиеся научатся: 
-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные промыслы и ремесла, 
современные профессии и описывать их особенности; 
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство, прочность, эстетичность; 
- планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 
практической работы; 
- организовать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертёжными, режущими, 
колющими 
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической информацией; 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
- решать задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 
обучающиеся получат возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 
уважать их; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте; 
- демонстрировать готовый продукт (изделие, комплексные работы, социальные услуги) 
-отбирать и выстраивать оптимальную последовательность реализации собственного или 
предложенного учителем замысла; 
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с задачей; 
-соотносить объёмные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 
изображениями их разверток; 
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной задачи; 
воплощать этот образ в материале. 
 
Физическая культура 
Физическая культура  
Предметные результаты изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 
являются: 
обучающиеся  научатся: 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; 
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 



- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках. 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
обучающиеся получат возможность научиться: 
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега. 
 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
- в расширении представлений  об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных  бытовых  дел,  понимании  предназначения окружающих в быту предметов  
и вещей; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 



в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
- в расширении знаний правил коммуникации; 
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и  т.д.; 
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации, проявляющаяся: 
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других; 
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком; 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 



с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 
- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; 
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 
требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и 
личностные результаты. Требования к результатам освоения программы коррекционной 
работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 
с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

jбщеобразовательной программы начального общего образования 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР (далее 
— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися АООП НОО. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 



организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с ЗПР; 
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации; 
-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их социальной (жизненной) компетенции. 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 
образования в целом. 
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся. Подходы к осуществлению оценки 
результатов целесообразно опираются на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 
В соответствии с требованием ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 
 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 
в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. Компонент жизненной компетенции 
рассматривается в структуре образования детей с ЗПР как овладение знаниями, умениями 
и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 
академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на 
обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция 
обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей 
силой развития жизненной компетенции становится также 
опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 



окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 
жизнедеятельности ребенка с ЗПР м о ж н о  обеспечить только с учетом его 
особых образовательных потребностей. При разработке содержания компонента 
жизненной компетенции принципиальным является определение степени усложнения 
среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не 
подавлять его дальнейшее развитие. Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями может применяется метод 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой работы участников 
экспертной группы является ППк. Данная группа объединяет всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
обучающимся. Состав экспертной группы включает педагогических работников (учителей, 
учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 
педагогов). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 
АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни 
в различных социальных средах (школьной и семейной). 
Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения; 
- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 
организации; 
- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными(жизненными)компетенциями, которые в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. Данная оценка начинается о второго 
года обучения и проводится в конце года. 
Оценка личностных результатов представлена в виде таблицы: 
Целевые установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с ФГОС 

самоопределение/ смыслообразование/ морально-этическая 
ориентация 

1. 
Формирование основ 
российской 
гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою 
Родину, российский 
народ и историю 
России, осознание 
своей этнической и 
национальной 
принадлежности; 
Формирование 
ценностей 

Сформирована/ внутренняя позиция на уровне положительного 
отношения к представителям других народов страны. 
Проявление эмоционально-положительного отношения и 
интереса к родной стране, ее культуре, истории, традициям. 
Освоены и приняты идеалы равенства, социальной 
справедливости. Разнообразия культур как демократических 
гражданских ценностей 
Заложены основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания 
«Я - гражданин России», чувства сопричастности и гордости за 
Родину, народ и историю. 
Сформированы основы внутренней мотивации 
Сформировано осознание своей этнической принадлежности. 
Проявление готовности следовать основным нравственным 



многонационального 
российского общества. 
Становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентаций. 

нормам (отношение к людям, объективная оценка себя) 
Сформированы основы гражданской идентичности в поступках 
и деятельности 

2. 
Формирование 
целостного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий 

Сформировано общее представление об окружающем мире в его 
природном, социальном, культурном многообразии и единстве. 
Сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу 
Заложены основы устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 
жизни 

3. 
Формирование 
уважения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов. 

Понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Толерантное отношение и уважение к культуре других народов. 
Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 
как собственных, так и других людей 

4. 
Принятие и освоение 
социальной роли 
ученика, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Сформирована внутренняя позиция на уровне понимания 
необходимости учения, выраженного преобладании учебно-
познавательных мотивов. 
Сформирована широкая мотивационная основа учебной 
деятельности. 
Сформирована внутренняя позиция на уровне положительного 
отношения к 
лицею, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов. 
Способность оценить свои поступки в позиции «Я – школьник». 
Предпо 
чтение социальному способу оценки знаний. 

5. Понимание искусства как значимой сферы человеческой жизни. 
Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 

Понимание и следование деятельности нормам эстетики 

Следование в поведении моральным и этическим требованиям. 

6. 
Развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных 
ситуациях 

Адекватная оценка своих возможностей. Осознанная 
ответственность за общее благополучие 
Умение осуществлять коллективную постановку новых целей, 
задач 
Ориентация на нравственное содержание и смысл поступков. 

7. 
Формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат. 

Установка на здоровый образ жизни и ее реализация в реальном 
поведении и 
поступках. 
Сформирована мотивация в концепции «Здоровый человек – 
успешный 
человек». 
Сформирована способность к решению моральных делем на 
основе учета 
позиций партнеров в общении 

При получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
ФГОС не подлежат итоговой оценке. 



В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
Такая оценка включает три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностной 
сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения)  при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. 
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 
нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав группы включаются педагоги и 
специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, педагог-
психолог, администрация школы), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 
личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение 
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной). 
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 
группы условных единицах: 
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение. 
Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
на управление своей познавательной деятельностью. 



Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов обязательной части учебного плана, курсов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, и учебных курсов внеурочной деятельности. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма; 
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  



Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 
выступления; 
2) совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 
МОУ «Лингвистическая школа» в ходе ВШК. В текущем учебном процессе отслеживается 
способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 
требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 
реализуемыми в предметном преподавании. 
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 
универсальных действий. Содержание и периодичность ВШК устанавливается решением 
педагогического совета и утверждается приказом директора. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
читательской грамотности (письменная работа на межпредметной основе: комплексная 
работа или стандартизированная работа и др.), сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий (наблюдение за ходом выполнения 
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, выполнения 



стандартизированных работ по проверке универсальных учебных действий). 
Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется в конце года. 
Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных учебных 
действий 

1 класс 
Личностные УУД  
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», «настоящий друг». 

 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  
3. Освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению.  
4. Развитие этических чувств, доброжелательности.  
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе 
представлений о нравственных нормах. 

 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
7. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 

8. Оценивание жизненных ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. С помощью 
учителя. 

 

9. Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни: 
элементарные правила личной гигиены, безопасное поведение в школе, дома, на 
улице, на природе, в общественных 
местах выполнение режима дня. 

 

Регулятивные УУД  
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, 
в жизненных 
ситуациях под руководством учителя. 

 

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных 
ситуациях под руководством учителя. 

 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

 

5. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.  
6.Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный 
материал, мыть доску(по просьбе учителя). 

 

7.Выполнять основные правила гигиены учащегося (под руководством учителя).  
8.Учиться пооперационному контролю учебной работы своей и товарищей.  
9. Использовать в своей деятельности простейшие приборы.  
Познавательные УУД  
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела. 

 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 

 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  
4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.  
5. Формирование умений воспринимать информацию в словесной (письменной, 
символической) форме. 

 

6. Формирование умений понимать информацию, представленную в 
изобразительной, 
схематичной формах. 

 

Коммуникативные УУД  
1.Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,  



благодарить. 
4. Выражать побуждение.  
5. Давать устный отчёт о выполняемых действиях.  
6. Пользоваться устно-дактильной формой речи.  
7. Понимать и выполнять поручения.  
8. Последовательно выполнять несколько действий указанных в одном 
поручении. 

 

9. Выражать непонимание высказывания с просьбой о его повторе.  
10. Выражать готовность к выполнению действий.  
11. Выражать просьбы в целях получения помощи.  
12. Сообщать о завершении действия всей работы.  
13. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с 
организацией работы и с учебным материалом простым предложением (1-2 
слова). 

 

1 дополнительный класс 
Личностные УУД  
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», «настоящий друг». 

 

2. Уважение к своему народу к своей родине.  
3. Освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению.  
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе 
представлений о нравственных нормах. 

 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
7. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 

8. Оценивание жизненных ситуаций и поступков героев художественных 
текстов с 
точки зрения общечеловеческих норм (помощью учителя). 

 

9.Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни: элементарные 
правила личной гигиены, безопасное поведение в школе, дома, на улице, на 
природе, в общественных 
местах, выполнение режима дня. 

 

Регулятивные УУД  
1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных 
ситуациях под руководством учителя. (Частично) 

 

5. Соотносить выполненное задание с образцом предложенным учителем.  
6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 
(циркуль) (по 
программе) 

 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 
сложности 
при выполнении. 

 

8. Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный 
материал, мыть доску. 

 

9. Проверять работу по образцу, по результату (с помощью учителя).  
10. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены обучающегося.  
11. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке.  
12. Проверять выполненную работу (свою и товарища).  



13. Определять последовательность действий при выполнении учебной задачи.  
14. Овладевать отдельными приемами самоконтроля.  
15. Взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности.  
Познавательные УУД  
1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела определять круг своего незнания. 

 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить 
нужную информацию в учебнике. 

 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить 
закономерности. 

 

4. Составлять простой план.  
5. Наблюдать и делать простые самостоятельные выводы.  
6.Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, 
экспонат, модель, иллюстрация). 

 

7. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

 

8. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты. 

 

Коммуникативные УУД  
1. Слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных 
речевых ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных 
книг, понимать прочитанное. 

 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

 

5. Уметь выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 
ситуации. 

 

6. Выражать непонимание с объяснением причины.  
7. Выражать просьбы с целью получения помощи с определением недостатков 
своей 
работы. 

 

8. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с организацией 
работы и с учебным материалом простым предложением(3-4 слова). 

 

2 класс 
Личностные УУД  
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«семья», 
«родина», «природа», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 
традициям других 
народов. 

 

3. Освоение личностного смысла учения: желания продолжать свою учебу.  
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм нравственных и этических ценностей. 

 

5. Развитие этических чувств (стыда, вины, совести), доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей. 

 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободы. 

 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соц. 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

 



ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни: 
элементарные правила личной гигиены, безопасное поведение в школе, дома, на 
улице, на природе, в обществ. местах, выполнение режима дня. 

 

Регулятивные УУД  
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

 

2.Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения 
различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях (под 
руководством учителя) 

 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью и самостоятельно.  
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 

5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

 

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.  
9. Проверять работу по образцу, по результату.  
10. Работать самостоятельно и в паре с товарищем.  
11.Оценивать качество выполненной работы (своей и товарища).  
12. Понимать учебную задачу, предъявленную для индивидуальной и 
коллективной 
деятельности. 

 

13. Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учителя.  
Познавательные УУД  
1.Формирование умений делать вывод.  
2.Формирование умений установления аналогий.  
3.Формирование умений воспринимать (перерабатывать, предъявлять) 
информацию в 
словесной (образной символической) форме. 

 

4. Формирование умений проводить аналогию.  
5. Формирование умений проводить сравнение.  
6. Формирование умений представлять информацию с помощью таблицы.  
7. Формирование умений применять таблицы, схемы.  
8. Формирование умений сравнивать различные объекты: выделять из 
множества один 
или несколько объектов, имеющих общие свойства. 

 

9. Формирование умений выявлять сходство и различия объектов.  
10. Формирование умений выделять общее и частное (существенное и 
несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах. 

 

11. Формирование умений классифицировать объекты (объединять в группы по 
существенному признаку). 

 

12. Формирование умений устанавливать причинно- следственные связи и 
высказывать 
предположения. 

 

13. Формирование умений выявлять (при решении различных учебных задач) 
известное и неизвестное. 

 

Коммуникативные УУД  
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное. 

 

4. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы. 

 



5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  
6. Критично относиться к своему мнению  
7. Понимать точку зрения другого.  
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом. 

 

3 класс 
Личностные УУД  
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«семья», «родина»,«природа», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 
«желание понимать друг друга»,«понимать позицию другого», «народ», 
«национальность». 

 

2.Уважение к своему народу,к другим народам, принятие ценностей других 
народов. 

 

3.Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного 
маршрута. 

 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 
точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 
ценностей гражданина России. 

 

5. Осознание себя как гражданина России с её столицей, флагом, Гимном и 
Гербом. 
Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю 
России. 

 

Регулятивные УУД  
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 
оценивать. 

 

2. Использовать при выполнении задания различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  
4. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  
5. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  
6. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

 

7. Определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий. 

 

Познавательные УУД  
Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
элементы и «единицы» из целого; расчленять целое на части 

 

- формирование умений анализировать – выделять элементы и «единицы» из 
целого; 
расчленять целое на части; 

 

- формирование умений синтезировать – составлять целое из частей, в т.ч. 
самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

 

- формирование умений классифицировать – соотносить предмет к группе на 
основе 
заданного признака; 

 

- формирование умений делать вывод;  
- формирование умений установления аналогий;  
- формирование умений проводить сравнение;  
- формирование умений представлять информацию с помощью рисунка в разных 
формах 
(рисунок, текст,), в т.ч., используя ИКТ; 

 

- формирование умений сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один 
или несколько объектов,имеющих общие свойства; 

 

- формирование умений выделять общее и частное (существенное 
инесущественное), целое и 

 



часть в изучаемых объектах; 

- формирование умений классифицировать объекты (объединять в группы по 
существенному 
признаку) 

 

Коммуникативные УУД  
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное. 

 

4. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы. 

 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений. 

 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

7. Понимать точку зрения другого.  
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

4 класс 
Личностные УУД  
1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

 

2. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  
3. Формирование положительного отношения к школе, учителям, желания 
продолжать свою 
учёбу. 

 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей. 

 

5. Развитие самостоятельности иличной ответственности за свои поступки на 
основе 
представлений о нравственных нормах. 

 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соц. 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

 

7. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 
оценивать свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 
другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях. 

 

8.Пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне, 
написать 
при необходимости смс-сообщение. 

 

9.Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни: 
представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться 
в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами 
для включения в 

 

школьные и бытовые дела.  
10. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 
оценивать свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 
другими личными адаптированными средствами в 
разных ситуациях. 

 

Регулятивные УУД  
1. Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае 

 



расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

2. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью 
одноклассников по заданному алгоритму. 

 

3. Оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 
времени и сил, вклад личных усилий. 

 

4. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль.  
5. Планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  
6.Формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей.  
7. Формировать готовность к преодолению трудностей.  
8.Формировать установки на поиск способов разрешения трудностей (стратегии 
совладания); 

 

9.Формировать основы оптимистического восприятия мира.  
10. Формировать способность принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной 
деятельности. 

 

12. Преодолевать импульсивность, непроизвольность.  
13. Контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 
осуществление 
предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

 

14. Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и действовать строго в 
соответствии с ней. 

 

15. Адекватно реагировать на трудности и не бояться сделать ошибку.  
16. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 
ситуации. 

 

Познавательные УУД  
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью 
учителя. 

 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

 

- Формирование умений приобретения опыта самостоятельного поиска, анализа 
и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий 
для решения познавательных задач. 

 

- Формирование умений адекватно (осознанно и произвольно) строить речевое 
высказывание в устной (письменной) речи, передавая содержание текста в 
соответствии с целью (подробно, сжато выборочно). 

 

- Формирование умений выявлять особенности (качества, признаки) разных 
объектов в 
процессе их рассматривания (наблюдения). 

 

- Формирование умений сопоставлять характеристики объектов по одному 
(нескольким) 
признакам. 

 

- Формировать умения устанавливать причинно- следственные связи и 
высказывать 
предположения; 

 

- Формировать умения выявлять (при решении различных учебных задач) 
известное и 
неизвестное. 

 

Коммуникативные УУД  
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

 

2.Оформлять свои мысли в устной иписьменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное. 

 



4. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы. 

 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений. 

 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

7. Понимать точку зрения другого.  
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

 
Оценка метапредметных результатов проводится в конце года в урочное и внеурочное 
время и осуществляется в ходе различных процедур таких, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных 
условных единицах: 
0 баллов – не овладел умением; 
1 балл – овладел умением частично; 
2 балла – овладел умением практически полностью;  
3 балла – овладел умением в полной мере. 
 
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 
учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 
Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 
проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 
нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению 
ребенка в школе. 
I этап (1 класс) – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать 
самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа 
предполагается: 
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощидетям. 
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 
единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 
различных педагогов, работающих с классом. 
3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 
обучения. 
4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 
проводится, как правило, психологом, педагогами во внеурочное время. Формирование 
личностных характеристик, отвечающих требованиям стандартов. 
5. Основной формой психолого-педагогической поддержки являются различные 
игры. Подобранные и проводимые в определенной логике, они помогают детям быстрее 
узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять 
чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 
необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 
оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся 
формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также 
содействует формированию познавательных действий, необходимых для успешного 
обучения в начальнойшколе. 
6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 



новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 
итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 
первоклассников. 
II этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 
школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго 
полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 
групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 
действий. 
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам диагностики. 
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа 
по проблеме профилактики профессиональной деформации; 
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 
психологических барьеров. 
5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 
трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – 
методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 
преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 
моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать 
различные школьные трудности. 
6. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 
испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными 
образовательными потребностями в ОУ, осуществление психолого- педагогического-
социального сопровождения. 
7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов, проведенной в 
течение полугодия и года в целом работы. 
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 
повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 
проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 
развития детей, позволит сохранить единство преемственности уровней образовательной 
системы, что является необходимым условием для успешного введения ФГОС в систему 
образования. 
 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с 
ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-



практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 
т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 
для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Оценка 
предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 5- балльной 
системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на 
учителя. 
Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго класса 
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 
качественную оценку. 
Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с 
ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.  
Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 
диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов, направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 
технике чтения. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности.  
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 
процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов должны используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 
 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 
обучающимися с ЗПР по предметам. 



Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 
знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие 
слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если 
в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и 
только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы 
ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 
содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 
 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 
(отметки не 

выставляются) 

от
м

ет
к

а 

1 полугодие 

от
м

ет
к

а 

2 полугодие 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 
заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на 
конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

от
м

ет
к

а 1 полугодие (отметки не 
выставляются) 

от
м

ет
к

а 2 полугодие 

 

Уметь читать вслух 
сознательно, правильно 
целыми словами (трудные 
по смыслу и по структуре 
слова-по слогам), 
соблюдать паузы и 
интонации, 
соответствующие знакам 
препинания; владеть 
темпом и громкостью речи 
как средством 
выразительного чтения; 
находить в тексте 
предложения, 
подтверждающие устное 
высказывание; давать 
подробный пересказ 
небольшого доступного 
текста; техника чтения 25-
30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 
паузы и интонации, 
соответствующие знакам 
препинания. Читать 
целым словом (трудные 
по смыслу и структуре 
слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 
20 сл. 

3 класс 

от
м

ет
к

а 

1 полугодие 

от
м

ет
к

а 

2 полугодие 



5 Без ошибок; 40-45 сл. в 
мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 
Читать целым словом 
(малоизвестные слова 
сложной слоговой 
структуры – по слогам). 
Владеть громкостью, 
тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 
3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 30 

сл. 
2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

4 класс 

от
м

ет
к

а 
1 полугодие 

от
м

ет
к

а 

2 полугодие 

5 Без ошибок; 60-75 сл. в 
мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 
бегло с соблюдением 
орфоэпических норм, 
делать паузы, логические 
ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 
3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 50 

сл. 
2 6 и более ошибок, менее 

55 сл. 
Русский язык. 
Объем диктанта и текста для списывания: 

классы Контрольные срезы 
I II III IV 

1 - - - 15-17 
2 15-20 20-25 25-30 30-35 
3 40-45 45-50 50-55 55-60 
4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 
выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 
всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 
на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания 
и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 
грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 
вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 
предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 
сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 
обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 
нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 
Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уро-
вень 

выпол-

ставится за 
безошибочное 

выполнение всех 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 

ставится, если 
обучающий 
обнарживает 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 



нения 
зада-ния 

заданий, когда 
обучающийся 
обнаруживает 

осознанное 
усвоение 

определений, 
правил и умение 
самостоятельно 

применять знания 
при выполнении 

осознанное 
усвоение правил, 
умеет применять 

свои знания в ходе 
разбора слов и 
предложений и 

правил не менее ¾ 
заданий 

усвоение 
определенной 

части из 
изученного 
материала, 

в работе 
правильно 

выполнил не 
менее ½ заданий 

плохое знание 
учебного 

материала, не 
справляется с 
большинством 

грамматических 
заданий 

Объем словарного диктанта: 
классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 
3 12-15 
4 до 20 

Оценки за словарный диктант 
«5» нет ошибок 
«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 
«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 
«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 
 
 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

  О
тм

ет
к

а Программы  
общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 
при одной негрубой ошибке можно 
ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 
пунктуационные ошибки или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки 

Допущены 1-2 орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно, но допущены 1-2 
исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 
ошибки и 4 пунктуационные ошибки 
или 5 орфографических ошибок 
 

Допущены 3-5 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 
дисграфических. Допущены 1-2 
исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 
ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 
более дисграфических ошибок.  

1 Допущено более 8 орфографических 
ошибок 

- 



Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
-нарушение правил орфографии при написании слов; 
-пропуск и искажение букв в словах; 
-замену слов; 
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 
написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса). 
За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 
доске); 
-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы; 
-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано 
в конце «ы»). 
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке. 
Негрубыми ошибками считается: 
-повторение одной и той же буквы в слове; 
-недописанное слово; 
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 
Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 
отдельную ошибку; 
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 
 
 
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 
речевого нарушения: 
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 
звукового анализа и синтеза: 
• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 
• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 
«натуспила» (наступила); 
• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 
• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 
«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 
• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 
пенька); 



• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 
(висит на стене); 
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 
«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после 
школы я тоже. Буду шофёром»; 
• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 
• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 
«лублу» (люблю). 
    2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 
стороны двигательного акта: 
    • смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-
у «прурода» (природа), 
 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 
(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 
• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 
«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 
летели», «в зяля», «у читель». 
Математика. 
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 
приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, 
тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 
сопровождаемые словесной оценкой.  В качестве оценивания предметных результатов 
о
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Оценивание устных ответов по математике 
«5» ставится обучающемуся, если он: 
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 
усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 
действий; 
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 
буквенной символики. 
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки «5», но: 
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 
выполняемых действий; 
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 
результатов выполняемых действий; 
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 
«3» ставится обучающемуся, если он: 



а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 
правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 
вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 
помощью педагога справляется с решением. 
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 
вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 
представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 
может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 
арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 
арифметическую задачу данного типа. 
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 
представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся 
в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать 
таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния 
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 
• 75-94 % - «4», 
• 40-74 % - «3», 
• ниже 40% -«2». 
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 
не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных 
ответов может быть ниже): 
• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 
• 55-89% правильных ответов-«4», 
• 30-54 % - «3». 
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 
отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 
снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 
выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 
грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 
математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 
уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 
медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 
достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 
выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 
анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в 
знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные 
представления учащихся, организовать коррекционную работу. 
Оценивая контрольные работы во 2 - 4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 
практических задач. 
Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 



При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 
действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, 
ставятся следующие отметки: 
 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 
 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка 
не снижается. 
Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 
  При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 
целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 
вычислительные ошибки.  
Оценка "3" ставится, если: 
 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 
 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 
 Оценка "2" ставится, если:  
  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 
  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 
ошибок в других задачах. 
Оценка математического диктанта. 
  При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 
действий, ставятся следующие отметки: 
 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 
 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
Грубой ошибкой следует считать: 
 неверное выполнение вычислений; 
 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение    вычислений, 
неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 
действию); 
 неправильное решение уравнения  и неравенства; 
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 
скобками или без скобок. 
Окружающий мир 
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 
материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных 
работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания 
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 
• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 
свойствах; 
• уровня сенсорного и умственного развития; 
• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 
существенных признаков; 
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 
отличительных признаков; 



• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 
определенному плану; 
•  умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 
домашних и диких животных; 
• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 
соответствующими словами; 
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 
• умения выбирать способ обследования предмета; 
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 
наблюдениях и практической деятельности; 
• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 
определенной последовательности; 
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 
слову, образцу; 
•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 
Виды проверочных работ                  Выбор вида проверочных работ определяется 
необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным 
существенным вопросам изучаемой темы. 
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи являются: 
• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 
материала; 
• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 
• составление рассказов по серии картинок; 
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 
нарушенной последовательности; 
• составление рассказов по сюжетным картинам; 
• составление плана рассказа при помощи картинок; 
• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека 
по плану, алгоритму; 
• работа с деформированным предложением, текстом; 
• пересказ по готовому образцу; 
• решение речевых логических задач; 
• работа по перфокартам; 
• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 
материала, бумаги, картона, дерева: 
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 
• ролевой тренинг, 
• выполнение тестовых заданий. 
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 
окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 
между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 
активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 
умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 
Проверка и оценка знаний и умений учащихся по окружающему миру 



Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится 
по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 
Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию 
речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по 
перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 
Оценка устных ответов. 
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 
ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на 
результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться 
в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, 
применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 
Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 
для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 
последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 
взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 
учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 
Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 
фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 
установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 
излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 
результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 
материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью 
учителя исправляет перечисленные недочеты. 
Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 
неправильно. 
Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 
к обучению на данном уровне образования проводится администрацией МОУ 
«Лингвистическая школа» в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 
сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 
грамотой и счётом. 
Стартовая педагогическая диагностика может проводиться как учителями, так и педагогом-
психологом с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации образовательной деятельности. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы по годам обучения в рабочей программе учебного 
предмета, курса в пункте «Тематическое планирование». 
Текущая оценка ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 



тетрадей для контрольных работ, оценочных листов, классных журналов, дневников. В 
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Формы текущей оценки отражены в Положении «О формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся МОУ «Лингвистическая школа» в соответствии с п. 10 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "Об образовании в 
Российской Федерации". Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации образовательной деятельности. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету. По предметам, вводимым 
образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 
устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 
вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для коррекции образовательной деятельности и его 
индивидуализации. 
Внутришкольный контроль представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня функциональной грамотности; 
• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 
работником. 
Содержание и периодичность ВШК устанавливается решением педагогического совета. 
Результаты ВШК являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
педагогического работника. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 
конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету, курсу 
учебного плана. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положении 
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, порядке и основаниях перевода учащихся в следующий класс» в МОУ 
«Лингвистическая школа». 
Итоговая оценка выпускника. 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки ОО и складывается из 
результатов накопленной оценки по предмету (по годам обучения) и итоговой работы по 
предмету на конец освоения АООП НОО. Предметом итоговой оценки является 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 
действий. Решением педагогического совета, а затем и приказом директора, на основе 
итоговых оценок по каждому выпускнику, рассматривается вопрос об успешном 



завершении освоения данным обучающимся АООП НОО и переводе обучающегося на 
освоение ООП основного общего образования. Соответствующая запись делается в личном 
деле обучающегося. 
Таким образом, система оценки, независимо от формы получения начального общего 
образования и формы обучения, призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования 
Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности   на 
достижение  планируемых результатов освоения  основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью и внутренней системой оценки 
качества образования. Система оценки достижения планируемых результатов является 
частью внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «Удду- Теркеменская 
СОШ» 
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками в итоговой оценке выделяются две составляющие: 
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 
для получения общего образования следующего уровня. 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения. 
Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия решения о 
переводе обучающихся для получения основного общего образования. 
В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 
предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 
проверяющие достижение метапредметных результатов. 
Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 
информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующем уровне. 
Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 
работ: 
1) итоговой работы по русскому языку; 
2) итоговой работы по математике; 
3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 
способности \выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и учебно-
практические задачи средствами математики и русского языка. 
Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 
способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения 
проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и  условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и 



оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 
В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР 
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Специальные условия проведения работ, проверяющих достижение предметных 
планируемых результатов: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий); 
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
 увеличение времени на выполнение заданий; 
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
  
Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок 
трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 
На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных 
действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
–  выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 
необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 
заданий базового уровня. 



– выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения планируемых 
результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
– выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 
результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне. Такой 
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50% заданий базового уровня. 
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 
выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 
советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования. 
В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода об успешности овладения содержанием АООП НОО, решение о переводе 
выпускника для получения основного общего образования принимается педагогическим 
советом с учетом положительной индивидуальной динамики образовательных достижений 
выпускника. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 
поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 
внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие ее освоению в полном объеме. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 
в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.  
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") 
или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержательный раздел адаптированной программы начального общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития (вар.7.2) включает следующие 
программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов: 
 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 
 программу коррекционной работы; 
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 



 рабочую программу воспитания. 
 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей 
Программы отдельных учебных предметов содержит основное содержание учебных 
предметов. Обеспечивает достижение планируемых результатов (личностных, 
метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Рабочие 
программы учебных предметов полном объеме представлены на официальном сайте 
образовательной организации в разделе «Образование-Рабочие программы». 
Программы отдельных учебных предметов: требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. 
Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей содержат: 
 Федеральные рабочие программы учебных предметов: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Окружающий мир»; 
 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения адаптированной программы начального общего образования и 
разрабатываются на основе требований ФГОС обучающихся с ОВЗ (вар. 7.2) к результатам 
освоения программы начального общего образования. 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 
деятельности, учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания и 
структурно должны содержать следующие обязательные пункты: 
1) пояснительная записка; 
2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля; 
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 
числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 
цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 
форму проведения занятий. 
Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана: 
1. Русский язык 
2. Литературное чтение 
3. Родной язык (русский) (при наличии заявления родителей (законных 
представителей)) 
4. Литературное чтение на родном языке (русском) (при наличии заявления 
родителей (законных представителей)) 
5. Иностранный язык 
6. Математика 
7. Окружающий мир 
8. Основы религиозных культур и светской этики / Модуль по выбору родителей 



(законных представителей) 
9. Изобразительное искусство 
10. Музыка 
11. Технология 
12. Физическая культура 
 
Перечень рабочих программ коррекционной работы (7 часов): 
1. Коррекционно-развивающие занятия 
2. Психокоррекционные занятия 
3. Логопедические занятия 
4. «Развитие ВПФ» 
5. «Арт-терапия» 
6. «Ритмика» 
 
Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности (3 часа0: 
1. «Разговоры о важном» 
2. «Занимательный русский язык» 
3. «Функциональная грамотность» 
4. «Развития жизненных навыков» 
5. «Чемпион» 
 
Программы отдельных учебных предметов: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, коррекционного курса; 

 содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; 
 
2.1.1. Основное содержание учебных предметов 
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с ЗПР. 
Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка с ЗПР, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Особенностью содержания программ является формирование универсальных учебных 
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся с ЗПР. Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической 
и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 



программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект даёт основание 
для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников с ЗПР. 
Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
явилось создание развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 
Младшему школьнику с ЗПР предоставляются условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка с 
ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы 
учебных предметов формируется с учётом региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
 
Родной язык и литературное чтение 
Русский язык  
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача 
его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Обобщение содержащейся в тексте информации. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т.п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 
точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 
животных. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) 
буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 
согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 
звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и 
глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 



слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 
глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. 
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительныхъи ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 
порядке (например, фамилии, имена). 
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. 
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 
лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол, предлог.Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 
собственные. 
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 
мужского, женского и среднего рода. 
Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1,2,
 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-
му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 
Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор 
имён существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи.Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи 
(меня, мною, у него, с ней, о нем). 



Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 
форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и 
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения Iи II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений.Отличие предлогов от 
приставок. 
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 
распространить предложение. 
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 
при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. 
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, 
щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 
гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных ( ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, 
ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 



знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 
рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 
составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 
предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 
учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 
коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке 
и серии картинок. 
 
Литературное чтение  
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). 
Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами.  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача 
информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 



тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 
минисочинениях, рассказ на заданную тему. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 
задержкой психического развития. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 
и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
 (установление причинноследственных связей, последовательности событий: 
соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 



личного опыта. 
 
 Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык и литературное чтение 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-
культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 
русского и других народов России и мира.  
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 
языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 
на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности 
 
Иностранный язык 
Иностранный язык (англ.) 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 
(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 
каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
Диалогическая форма 
Уметь вести: 



этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; диалог-
расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 
объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — побуждение 
к действию. 
Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 
В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения): 
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 
изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 
(thereis/thereare).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, 
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 
составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с 
оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. 
Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном 
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 
определённым и нулевым артиклем. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 



(much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 
языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 
 
Математика и информатика 
Математика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 
в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 



см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см 2, дм 2, м 2). Вычисление 
площади прямоугольника. 
Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 
Обществознание и естествознание 
Окружающий мир  
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 
лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 
в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование воздуха. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 
бережное использование воды. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Охрана, бережное использование почв. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 



комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход 
за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 
края (2—3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 
органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 
здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 
ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 
традициях региона. 
Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 
для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 



Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 
события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 
отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 
День любви, семьи и верности.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 
Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня 
школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 
других общественных местах. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
государственному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 
I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). 
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 
памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по 
выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 



достопримечательности. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 
своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 
Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 
незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 
 
Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики 
В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе по 
выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы 
православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 
основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 
этики. 
Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 
и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений» 
  Основы православной культуры  
 Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 
и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм 
и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и её ценности.  
 Основы исламской культуры  
 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 
и особенности проведения. Искусство ислама.  
 Основы буддийской культуры  
 Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 
Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  
 Основы иудейской культуры  



 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 
в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 
Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 
их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
 Основы мировых религиозных культур  
 Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 
России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 
Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники 
в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий.  
 Основы светской этики  
 Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 
и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершенствования.  
 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 
Искусство 
Изобразительное искусство  
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 
д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 



Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль 
в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, 
ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 
и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративноприкладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в 
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 



изображающих природу. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающихлучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 
заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-
конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 
композицией, формой,ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 
предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 
бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 
в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 
пятна, объёма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 
природных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 



Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 
и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 
содержания произведений. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 
Технология  
Технология  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 
декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2— 3 
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии. 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 
— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 
т.п. 



Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 
по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 
 
Физическая культура  
Физическая культура  
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 
Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 
Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз. 



Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика. 
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 
учителя. 
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 
палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 
правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 
(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 
«конь» и т.д.). 
Лёгкая атлетика. 
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 
учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 
из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 
мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля 
мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 
баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 
Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 
«Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 
предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 
кругу», «Не урони мяч». 
Адаптивная физическая реабилитация  
На материале гимнастики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 
приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 



гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 
стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 
переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении,положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 
веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с 
песком до 100 г, гимнастические палки), преодоление сопротивления партнера (парные 
упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 
На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 
поворотами.Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 
равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 
Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 
месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 
г/мяч, набивной мяч, средний обруч,большой обруч). 
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 
дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 
подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 
дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 
через нос. 
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 
различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 
и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 



крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 
«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 
упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком 
на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения 
на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 
укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 
путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц 
тазового пояса, бедер, ног. 
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 
«маляр», «мельница», «кораблик»,«ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 
стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 
приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 
разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 
стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 
мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой 
и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди 
и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 
колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 
помощью. 
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 
размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 
направления; повороты на месте кругом с показом направления. 
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 
бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; 
бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий 
старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 
одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 
глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 
через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 
г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 
рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 
двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 
руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 
формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 
до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 



кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 
«Петушок», «Ласточка» на полу. 
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 
переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 
препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 
подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 
перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 
на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 
равновесии. 
 
2.1.2. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-
развивающие занятия»,«Логокоррекция», «Психокоррекция», «Развитие ВПФ», «Арт-
терапия» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные 
занятия). 
 «Коррекционно-развивающие занятия» 
Цель – повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов  
предшествующего развития и образования, индивидуальная работа по формированию 
недостаточно  освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 
познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 
материала. 
Основные направления работы: формирование прочных и осознанных умений и навыков 
по предметам; побуждение к речевой деятельности, формирование способности 
воспринимать речевой материал слухозрительно;, максимальное использование сохранных 
анализаторов ребёнка; развитие внимания (устойчивости, переключаемости с одного вида 
деятельности на другой, объёма и работоспособности); развитие мышления, памяти; 
повышение мотивов учебной деятельности (прилежания, отношения к отметке, похвале или 
порицанию учителя); формирование эмоционально – волевой сферы (способности к 
волевому усилию, чувств долга и ответственности). 
«Логокоррекция» 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы: диагностика и коррекция 
звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 
и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция 
диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 
функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование 
связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция 
нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 
действительности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 
познавательных процессов). 
«Психокоррекция» 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 
с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом 
и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 



Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 
целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 
мотивации, активизация сенсорно- перцептивной, мнемической и мыслительной 
деятельности, развития пространственно- временных представлений); диагностика и 
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие 
коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 
и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование 
произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 
деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 
«Развитие ВПФ» 
Цель: осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми в условиях начального 
школьного образования для дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития 
личности ребенка. 
Основные направления работы: формирование межфункционального взаимодействия: 
формирование слухомоторных координаций, произвольной регуляции движений, 
слухового внимания; повышение точности тактильности восприятия, формирование тонкой 
моторики руки; развитие самоконтроля и произвольности; формирование произвольного 
внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций; развитие 
межполушарного взаимодействия; формирование устойчивых координат («лево-
право», «верх-низ»), сомато- пространственного гнозиса, зрительно-моторных 
координаций;развитие познавательных способностей детей: памяти, внимания, мышления; 
преодоление двигательного автоматизма, снятие мышечных зажимов, развитие мимики и 
пантомимики. 
  

 
2.1.3. Основное содержание внеурочной деятельности 
Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО обучающихся с 
ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – понятие, 
объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать 
потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской 
позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. 
Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – 
участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в 
человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – 
это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 
субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 
социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 
деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 
личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической 
или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности 
необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 



обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 
развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 
свободное время. 
Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности; 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя, 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- формирование умений, навыков социального общения людей; 
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
- родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. 
Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 
отводится 10 часов в неделю на ученика (из них 7 часов на - коррекционно-развивающую 
область). 3 часа распределены по 5 направлениям внеурочной деятельности: 
- спортивно-оздоровительное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- духовно- нравственное; 
- социальное. 
Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 
 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 
 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 
 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 
предоставление обучающимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 
развитие личности школьника.  

 
 

Спортивно-оздоровительное направление 
Содержание курса внеурочной деятельности «Чемпион» в 1 классе 
Весь материал разделяется на отдельные разделы: 
«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 
физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание 
уважительного отношения к культуре родной страны. 
«Игры различных народов». Знакомство с разнообразием игр различных народов, 
проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 
толерантности при общении в коллективе. 



«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 
реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 
инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 
«Эстафеты». Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, 
навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 
Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 
детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 
 
Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Чемпион» 
Результатом занятий внеурочной деятельности «Чемпион» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Будут сформированы универсальные компетенции: 
умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели; 
умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностные результаты 
Обучающийся научится: 
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 
Метапредметные результаты 
Обучающийся  научится: 
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
подвижными играми; 
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
Предметные результаты 
Обучающийся  научится: 
организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр; 
обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр; 
представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
формировать навыки здорового образа жизни; 
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 



заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
организовать и провести со сверстниками разученные подвижные игры, в летнем 
школьном лагере; 
разработать (придумать) свои подвижные игры 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Чемпион» во 2 классе 
Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 
воспитательной силой. Народные подвижные игры являются традиционным средством 
педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 
национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, 
ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к победе. 
Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все народные игры лаконичны, 
выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 
расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 
совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского 
организма е более высокой ступени развития. В играх много познавательного материала, 
содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и 
самостоятельности действий. 
Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 
эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение 
сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 
 
Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Чемпион» во 2 
классе 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Чемпион» - является 
формирование следующих умений: 
- Определять и высказыватьпод руководством учителя самые простые иобщие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этическиенормы); 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор,при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 
 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности– является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на занятиях. 
- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы 



силлюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. Учиться совместно с учителем и другими учениками 
даватьэмоциональную оценку деятельности класса на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технологияоценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

- Делать предварительный отбор источников информации:ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используяучебник и 
другие печатные издания, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы врезультате 
совместной работы всего класса, группы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлятьрассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков). 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал изадания 
учебника, ориентированные на линии развития средствамипредмета. 
Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе иследовать 

им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Чемпион» в 3 классе 
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-
ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования 
у учащихся ценности здоровья на ступени начального общего образования.  Повышенная 
двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима им для 
нормального роста и развития. 
Игры способствуют правильному физическому развитию организма. Дети учатся разным 
играм и спортивным развлечениям, ежедневному занятию ими. 
Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она занимает досуг, 
воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, получении внешней информации, 
дает приятную физическую нагрузку. Педагоги всех времен отмечали, что игра оказывает 
благотворное влияние на формирование детской души, развитие физических сил и 
способностей.  
Игра помогает находить выход из неожиданных положений, намечать цель, 
взаимодействовать с товарищем, проявлять ловкость и быстроту, силу и выносливость.  
Игра обеспечивает гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных 
нагрузок, общего комфортного состояния. 



Исследователи игровой деятельности поддерживают ее уникальные возможности в 
физическом и нравственном воспитании детей, особенно в развитии познавательных 
интересов, в выработке воли и характера, в формировании умения ориентироваться в 
окружающей нас действительности. 
По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают 
активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений 
об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют 
переход детского организма е более высокой ступени развития. 
«Чемпион» - курс внеурочной деятельности для учащихся начальной школы, дополняющий 
уроки физической культуры. Использование данного курса способствует повышению 
уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное физическое, 
психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для проявления 
активности и творчества каждого ученика.  
        Программа    представлена     четырьмя     блоками:   народные игры,  игры   на   развитие 
психических процессов, подвижные игры, спортивные игры.  
Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 
воспитательной силой. Народные подвижные игры являются традиционным средством 
педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 
национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, 
ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к победе. 
Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все народные игры лаконичны, 
выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 
расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 
совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского 
организма е более высокой ступени развития. В играх много познавательного материала, 
содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и 
самостоятельности действий. 
Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 
эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение 
сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 
Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Чемпион» в 3 
классе 
К концу учебного года учащиеся должны понимать роль и значение занятий физическими 
упражнениями и играми для укрепления здоровья. Знать разные виды подвижных игр. 
Уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях 
выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости). Осуществлять индивидуальные 
и групповые действия в подвижных играх. Использовать изученные виды упражнений для 
утренней гимнастики. 

Личностные результаты: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты: 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные) 



Предметные результаты: 
Обучающийся  научится: 
организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр; 
обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр; 
представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
формировать навыки здорового образа жизни; 
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Чемпион» в 4 классе 
Содержание программы раскрывает механизмы формирования у учащихся ценности 
здоровья на ступени начального общего образования.  Повышенная двигательная 
активность – биологическая потребность детей, она необходима им для нормального роста 
и развития. 
Игры способствуют правильному физическому развитию организма. Дети учатся разным 
играм и спортивным развлечениям, ежедневному занятию ими. 
Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она занимает досуг, 
воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, получении внешней информации, 
дает приятную физическую нагрузку. Педагоги всех времен отмечали, что игра оказывает 
благотворное влияние на формирование детской души, развитие физических сил и 
способностей.  
Игра помогает находить выход из неожиданных положений, намечать цель, 
взаимодействовать с товарищем, проявлять ловкость и быстроту, силу и выносливость.  
Игра обеспечивает гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных 
нагрузок, общего комфортного состояния. 
Исследователи игровой деятельности поддерживают ее уникальные возможности в 
физическом и нравственном воспитании детей, особенно в развитии познавательных 
интересов, в выработке воли и характера, в формировании умения ориентироваться в 
окружающей нас действительности. 
По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают 
активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений 
об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют 
переход детского организма е более высокой ступени развития. 
«Чемпион» - курс внеурочной деятельности для учащихся начальной школы, 
дополняющий уроки физической культуры. Использование данного курса способствует 
повышению уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное 
физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для 
проявления 
Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Чемпион» в 4 
классе 
К концу учебного года учащиеся должны понимать роль и значение занятий физическими 
упражнениями и играми для укрепления здоровья. Знать разные виды подвижных игр. 



Уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях 
выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости). Осуществлять индивидуальные 
и групповые действия в подвижных играх. Использовать изученные виды упражнений для 
утренней гимнастики. 

Личностные результаты: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты: 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные) 
Предметные результаты: 
Обучающийся  научится: 
организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр; 
обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр; 
представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
формировать навыки здорового образа жизни; 
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
 

Духовно-нравственное направление 
Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 1-4  классе 
Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 
обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 
стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому 
ребёнку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 
Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 
способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в 
разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 
землю. Историческая память на- рода и каждого человека. 
Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 
семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Па- мять о предшествующих 
поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление  действенного  
уважения,  внимания  к  бабушкам и дедушкам, забота о них. 
Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 
служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 
помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 
труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. Мужчина, отец 
(отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой 
деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, 
досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли 



отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 
Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки 
в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 
Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. 
Музыка, которую нужно учиться слушать. 
Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 
ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая 
и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские — символ любви и 
взаимопонимания в семейной жизни. 
Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Ро- дине: 
объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за 
подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан на- шей страны в Великой 
Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для 
борьбы с иноземными захватчиками. 
Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 
семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 
присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 
Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы.  Их  
значение  и  назначение  в  жизни  государства.  Уважение к государственной символике 
России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, 
при поднятии флага. 
Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 
мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 
называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые 
чувства к другим людям? 
С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 
Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 
Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных 
врагов. 
Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 
обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 
членами общества. 
История праздника  Рождества  Христова.  Рождественские  традиции в России. 
Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 
праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание 
заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год. 
Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 
Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 
Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 
Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. 
Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 
Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 
искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 
главный в театре. Школьный и классный театр. 
Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 
общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 
российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 
цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 
Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 
Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви 
к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. 
Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 



Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 
проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 
предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 
пожертвование как  проявление  добрых чувств в традиционных религиях. 
Международный женский  день  —  праздник  благодарности  и  любви к женщине. 
Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете 
профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: 
Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся 
женщины ХХ века, про- славившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. 
Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 
Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания 
и исполнения гимна. С. В. Михалков  —  выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые 
дети знали и знают наизусть. Вклад по- эта в развитие детской литературы. Слушаем и 
читаем стихи Михалкова. 
Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 
степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности 
Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. 
Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые 
ворота, Судакская крепость, Севастополь. 
Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 
артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: 
сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, 
расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, 
драматизация, разыгрывание сценок. 
Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 
„Поехали!“» — первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 
Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского 
Союза. Самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, 
Герой Российской Федерации. Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы 
своими раба- ми? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 
изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 
офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 
Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 
Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 
Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 
Арктический заповедник, в заповедник 
«Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом 
северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питом- ник. 
Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? 
Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 
нужно учиться всё время, пока работаешь? 
Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, ма- тросов, 
защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 
поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских 
людей на борьбу за свободу своей Родины? 
Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 
необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 
помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 
Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 
близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им 
поделиться? 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
Личностные результаты: 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 
своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 
человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве чело- 
века, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 
человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям. 
В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности. 
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью. 
В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 
различным профессиям. 
В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 
приносящих ей вред. 
В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной 
картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать 
объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 
недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 
измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 
процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать 
источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 
предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 
достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 
взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 



информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 
видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 
разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 
речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 
публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
результат. 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  планировать 
действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 
имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 
       Русский  язык:  первоначальное  представление  о  многообразии  языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 
роли русского языка как  языка  межнационального  общения;  осознание  правильной  
устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 
видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета. 
        Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 
умениями анализа и интерпретации текста. 
         Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 
народа. 
             Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 
работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 
           Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 
семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 
сформированность чувства гордости за национальные свершения,  открытия,  победы;  
первоначальные  представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой 
природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного  принятия   
решений;   первоначальные   представления   о   традициях и обычаях, хозяйственных 
занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 
столицы России и родного края, наиболее значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  
природного  наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 



Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 
явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 
том числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений 
работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудио- визуальной) о природе 
и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и Интернете, 
получения информации из источников в современной информационной среде; 
формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 
Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; приобретение опыта по- ложительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения. 
            Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 
нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 
человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
построение суждений оце- ночного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить при- меры 
положительного  влияния  религиозной  традиции  на  отношения в семье, воспитание детей; 
овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 
«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, 
приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 
религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 
готовность оказывать по- мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 
достоинства; знание общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. Изобразительное 
искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных 
материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 
характеризовать отличи- тельные особенности художественных промыслов России. 
Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 
спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 
прикладных умениях и навыках, основных физических  упражнениях;   умение   
взаимодействовать   со   сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая  правила  честной игры. 
 
 

Социальное направление 
Содержание курса внеурочной деятельности «Развитие жизненных навыков» (1-4 
класс)  

Цель программы: развитие эмоционального интеллекта детей, ориентирующее в 
решении личностных задач этого возраста.  



Задачи программы:  
 познакомить младших школьников с миром человеческих эмоций; 
 развивать эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 формировать навыки самоанализа, адекватной самооценки; 
 формировать умение учитывать позицию другого человека, его точку зрения; 
 формировать понимание ценности отношений в жизни человека; 
 развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 
 формировать умение работать в коллективе; 
 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

 
Личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты: 

 Умение внимательно слушать педагога, умение дискутировать и задавать вопросы. 
 Мотивация учебных и познавательных мотивов. 
 Принимать, говорить комплименты, наградить себя, осознавать свои чувства, 

соблюдать правила игры. 
 Умение видеть сильные и слабые стороны своей личности. 
 Овладение умениями организовывать и  планировать свое личное время. 
 Овладение умениями сотрудничества и взаимопонимания. 
 Овладение умениями сотрудничества с учителем и одноклассниками. 
 Отработка умения присоединения к группе, уважительное отношение к иному 

мнению. 
 Формирование мотивации достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих знаний. 
 Формирование эмоционально -  положительного отношения ученика к школе. 
 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир. 
 Развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения. 
 Формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха, уважать себя и других 
 
Регулятивные УУД: 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
 Выполнять учебные действия в разных формах. 
 Контролировать по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 
 Самостоятельно учитывать выделенные ориентиры 
 Самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 
 Установить закономерность по которой составлена последовательность. 
 Уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия 

 
Познавательные УУД: 

 Строить речевое высказывание в устной форме. 
 Проводить сравнения и классификацию по заданным критериям. 
 Осознанно владеть приёмами решения задач. 
 Ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 
 Произвольно и осознанно овладевать общими приёмами решения. 
 Построение логической цепи рассуждений. 



 Использовать знаково- символические средства. 
 
Коммуникативные УУД: 
 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 
 Строить понятное для партнёра высказывание. 
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
 Использовать речь для регуляции своего действия. 
 Уметь слушать собеседника 
 Аргументировать свою позицию. 
 Принимать различные позиции во взаимодействии 

 
Содержание программы 

 
 
Тема 1. «Дом моей души: забота о теле –забота о себе».  
Знакомство со своим телом. Осознание того, как мы воспринимаем мир. Создание 
условий для развития децентрации, через «примеривание» на себя роли слепого человека. 
Сравнение движений совершенных и только формирующихся. Формирование заботливого 
отношения к своему телу.  
 
Тема 2. «Праздники. Ценности и радости».  
Размышление о том, что помогает создать праздничное настроение. Создание календаря 
ожидания Нового года с сюрпризами. Знакомство с правилами этикета. Знакомство с 
ритуалами празднования и историей возникновения некоторых праздников.  
 
Тема 3. «Отношения с другими».  
Формирование навыка видения ситуации с позиции другого человека. Решение 
конфликтов. Сотрудничество. Формирование предпосылок для партнерской позиции, 
формирование процесса занятия собственной позиции.  
Тема 4. «Отношения с собой. Мое достояние».  
Описание ценностной сферы личности. Осознание собственных жизненных ценностей. 
Разговор о том, что для меня важно, что я люблю, что я готов отстаивать. Предпосылки 
для формирования Я-концепции. 
 
Основные виды деятельности: 

 Учатся наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 
 Умеют распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей, различать 

эмоции доверительно и открыто говорят о себе и своих чувствах, формируют 
положительное отношение к школе. 

 Самостоятельно оценивают правильность выполнения действия и вносят 
коррективы. 

 Осваивают правила планирования, контроля способа действия 
 Делают выводы в результате совместной работы в группе 
 Ориентируются на содержательные моменты школьной действительности. 
 Оценивают степень достижения цели 
 Доказывают, делают выводы, определяют понятия 
 Владеют способами управления поведением партнера: контролируют, 

корректируют, оценивают его действия 
 Оценивают результаты своей деятельности 



 Договариваются и уважают разные мнения 
 Умеют налаживать контакты с окружающими. 
 Устанавливают причинно-следственные связи 
 Соблюдают правила игры и дисциплины 
 Определяют и формулируют цель в совместной деятельности вместе с учителем 
 Применяют умения в области самоанализа и саморазвития. 
 Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации. Определяют и 

объясняют своё отношение к правилам и нормам человеческого общения. 
 Делают выводы в результате совместной работы в группе 
 Владеют способами управления поведением партнера: контролируют, 

корректируют, оценивают его действия 
 Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

 
Формы проведения занятий: ролевые игры, дискуссии, круглые столы. 

 
 
 

Общеинтеллектуальное направление 
Содержание курса внеурочной деятельности  в 1 классе 

Тема 1. Фонетика. 
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 
Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где  допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования  орфографической 
зоркости. 

 
Тема 2. Словообразование. 
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
 
Тема 3. Лексика. 
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами, архаизмами, фразеологизмами русского языка. 
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 
Тема 4. Морфология. 
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
 
Тема 5. Пословицы и поговорки. 
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 
 
Тема 6. Игротека. 
Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 
знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 



 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты 
Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
интерес к изучению языка;  
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
   Предметные результаты 

умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 
последовательность действий; 

умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 
однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 
умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 
умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

Содержание курса внеурочной деятельности  во 2 классе 
Фонетика (2 часа) 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 
Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 
зоркости. 

Словообразование (5 часов) 
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, 

«мозговой штурм». 
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
Лексика (9 часов) 
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство 

со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Морфология (6 часов) 
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
Пословицы и поговорки (2 часа) 
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации.  
Игротека (10 часов) 



Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 
способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 
знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты  
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 



 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
2) совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты: 
 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 
 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка 
 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 
 умение правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные слова, 

отгадывать и составлять ребусы; 
 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 
 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 
 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 
 сформированность научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 
признаках и особенностях употребления в речи; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и речевого этикета. 
Содержание курса внеурочной деятельности  в 3 классе 

Содержание курса «Занимательный русский язык» направлено на воспитание 
интереса к предмету, развитию наблюдательности, орфографической зоркости, умения 
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 
творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 
применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках русского языка. 
 Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 
Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 
особое внимание на занятиях “Занимательный русский язык” следует обращать на задания, 



направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 
чувства языка. Программа предусматривает включение заданий, трудность которых 
определяется не столько грамматическим  содержанием, сколько новизной и необычностью 
грамматической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 
проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности. 
        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 
        Курс «Занимательный русский язык» учитывает возрастные особенности младших 
школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 
которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 
грамматические  игры. Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» 
деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения 
орфографических  заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты 
и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность 
подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации 
занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 
свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу 
в группах. Некоторые грамматические игры и задания могут принимать форму состязаний, 
соревнований между командами. 
Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 
соответствует курсу «Грамматика», не требует от учащихся дополнительных 
грамматических знаний. Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы 
детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные грамматические 
факты, способные дать простор воображению. 
Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
-образца «хорошего ученика» 
-интерес к новым видам деятельности; 
-устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 
материалов; 
-адекватное понимание причин успешности/неуспешности деятельности. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 
познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 
выраженной познавательной мотивации; 
-устойчивого интереса к новым способам познания. 
 
Метапредметные: 
Регулятивных УУД 
У учащихся будут сформированы навки: 
-принимать и сохранять учебные цели и задачи; 
-осуществлять контроль при наличии эталона; 
-планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
-адекватно воспринимать оценку учителя; 



-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме; 
-различать способ и результат действия. 
Учащиеся получат возможность для формирования навыков: 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
-осуществлять контроль на уровне произвольного внимания; 
-планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации в новом учебном материале; 
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
-проявлять познавательную инициативу; 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
 
Предметные УУД  
У учащихся будут сформированы: 
-понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
-самостоятельно озаглавливать текст; 
- делить текст на части, озаглавливать части; 
-правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 
ударный и безударный слоги; 
-делить слова на части для переноса; 
-производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 
доступных двусложных словах; 
-видеть «опасные места» в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
-находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
-находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы 
и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 
самостоятельно подбирать однокоренные слова; 
-обращать внимание на особенности употребления слов; 
-составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
-предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 
-на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 
-выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
-составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 
помощью учителя и записывать его. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности  в 4  классе 

Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 
формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. 

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть “волшебство 
знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 
интереса к “Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление 
расширять свои знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка 
создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения 
словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на 
занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи 
учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 



Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
интерес к изучению языка;  
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  
осуществлять анализ и синтез;  
устанавливать причинно-следственные связи;  
строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
задавать вопросы.  

Предметные результаты 
умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 
умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 
умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 
умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 
умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 
Общекультурное направление 
 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
 
Согласно ФГОС НОО ЗПР (вар.7.2.) программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся с ЗПР должна содержать:  
 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования;  
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;  
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  



 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 
образованию. 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) на уровне 
начального образования составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 
имеет междисциплинарный характер, служит основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 
подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 
общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 
путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 
навыков определяется освоением УУД. 
Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 
образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 
универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 
младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области. 
Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 
общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся. 
Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: 
 проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников; 
 адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 
коммуникативных задач; 
 опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 
коллектива и стремления следовать им; 
 ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
 восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 
 внутренней позиции к самостоятельности и активности; 



 развития эстетических чувств; 
 развитие умения учиться на основе: 
 развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
 формирования умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 
основе: 
 формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
 формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 
Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 
обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 
самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 
развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 
учения. 
Функциями УУД выступают: 
 обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 
процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 
 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 
посредством формирования УУД; 
 обеспечение преемственности образовательного процесса. 
 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 
зависимости от ее предметного содержания; 
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования;  
 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
 целостность развития личности обучающегося.  
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
Задачами реализации программы являются: 
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
 овладение комплексом универсальных учебных действий,  
 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 



 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 
опоре на организационную помощь педагога. 

 
Типовые задачи (результаты) формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
Личностные результаты включают: 
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 
школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца "хорошего ученика"; 
- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, 
на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
- установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и 
поступках; 
- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 
независимость в доступных видах деятельности; 
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 
- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 
- овладение доступными видами искусства. 
 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 
других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 
способов деятельности; различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок, 
- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 
учебной деятельности; 
- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
 



Познавательные УУД представлены следующими умениями: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 
классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-
поисковую роль зрения; 
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 
восприятие для решения различных коммуникативных задач; 
- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 
деятельности. 
На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 
предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", 
"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное 
искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 
Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 
целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 
учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 
мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 



В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 
мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 
разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 
отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 
учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 
ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 
действий   (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 
языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 
словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 
разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 
функции в речи. 
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 
воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 
обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 
духовного богатства народа, создающего язык. 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 
школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 
жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 
чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
-  формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 
словарями, справочниками, энциклопедиями; 
-  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 
-  формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
-  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 
сравнивать искусство с другими видами искусства; 
- развитие воображения, творческих способностей: 
-  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 
мысли, переживания, знания и поступки; 



-  обогащение представлений об окружающем мире. 
        «Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 
развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений 
во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и 
навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 
практической и творческой деятельности. 
Изучение «иностранного языка» способствует: 
-  формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
-  развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком; 
-  обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 
использовании иностранного языка как средства общения; 
-  освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке; 
-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 
-  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических.  
Обучающиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 
деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 
итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 
планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 
проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 
аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 
ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 
планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 
гражданственности. 
         В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
-  умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  
-  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 



своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 
и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
-  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
-  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
          В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 
          Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 



толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 
-  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
-  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 
-  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 
-  формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение курса «Технологии» способствует: 
-  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта   
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
-  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
-  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 
и оценку; 
-  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 
-  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
-  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
-  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 
-  развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 
инициативы, потребности помогать другим; 
- Фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
-  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
-  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 



-  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
-  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
-  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 
 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: формирование основ 
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 



музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
 использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 
числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-и 
графическим сопровождением; 
 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 
 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 



том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 
деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 



обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 
форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразующих действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико- моделирующей деятельности; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 
на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
 
Программа формирования универсальных учебных действий представлена в Приложении 



1 к АООП НОО ЗПР (вар. 7.2) 
 
 

2.3. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 
с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» обеспечивает:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 
 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 
 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 
 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 
Программа коррекционной работы разработана для детей с ОВЗ, предназначена для 
обучающихся, имеющих задержку психического развития, учитывающая особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. При составлении программы были 
использованы материалы: программы Локаловой Н.П. «120 уроков психологического 
развития». Программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям младшего 
школьного возраста, имеющим трудности в формировании познавательной, эмоциональной 
и личностной сферах и направлена на развитие психических процессов у детей с ЗПР, 
обучающихся по АООП НОО. 
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися 
с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе. 
Задачи программы: 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 
интегрировании в образовательный процесс; 
 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 
образовательно-воспитательном процессе; 
 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-
синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 



психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 
коррекции; 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и 
другим вопросам. 
 
Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения с учетом личностных изменений. 
4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития. 
5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы. 
6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
обучающегося и успешность его интеграции в общество. 
 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса  
 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 
 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 
занятия ритмикой); 
 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 
 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог.  
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 
обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 



мотивации к школьному обучению. 
 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием ФАОП НОО. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
· психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 
трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения 
социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 
· мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 
НОО; 
· анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
· составление индивидуальной программы психологического сопровождения 
обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 
· формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
обучающихся; 
· организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
· разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
· организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 
· развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 
его поведения; 
· социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих 
с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся с ЗПР. 
Консультативная работа включает: 
· психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 
решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных обучающихся; 
· консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 
помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 



работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 
Информационно-просветительская работа включает: 
Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 
обучающихся с ЗПР; 
· оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
· психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 
психологической компетентности; 
· психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 
формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 
 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами. 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
· многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
· комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 
психического развития; 
· разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 
· сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ЗПР; 
· сотрудничество со средствами массовой информации; 
· сотрудничество с родительской общественностью. 
 
Курсы коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 
"Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 
 
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы является: 
· диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 
· диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 
расширение и уточнение); 
· диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
· коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 
· коррекция нарушений чтения и письма; 
· расширение представлений об окружающей действительности; 
· развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 



процессов). 
 
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 
с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом 
и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
Основные направления работы: 
· диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-
временных представлений); 
· диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 
· диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
· формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 
· формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 
 
Коррекционный курс "Ритмика". 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 
ЗПР в процессе восприятия музыки. 
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 
музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 
музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 
двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 
развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 
Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 
организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 
организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития Программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах:  
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
⎯ в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  



⎯ в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи;  
⎯ в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; ⎯ в умении написать при 
необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 
корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  
2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:  
⎯ в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей;  
⎯ в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  
⎯ в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 
⎯ в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  
⎯ в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
⎯ в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;  
⎯ в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  
3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся:  
⎯ в расширении знаний правил коммуникации;  
⎯ в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;  
⎯ в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
⎯ в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
⎯ в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
⎯ в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
⎯ в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся:  
⎯ в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности;  
⎯ в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) 
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  
⎯ в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 
и других.  
⎯ в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  
⎯ в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  



⎯ в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе;  
⎯ в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
⎯ в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы;  
⎯ в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;  
⎯ в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
⎯ в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком;  
⎯ в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
⎯ в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 
4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
⎯ в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми;  
⎯ в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  
⎯ в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; ⎯ в умении проявлять 
инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
⎯ в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;  
⎯ в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.  
5. Результаты специальной поддержки освоения: 
⎯ способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий;  
⎯ способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
⎯ способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
⎯ овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности;  
⎯ стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности;  
⎯ умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности;  



⎯ сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты;  
⎯ сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  
 
Программа коррекционной работы представлена в Приложении 2 к АООП НОО ЗПР (вар. 
7.2) МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» 
 

2.4. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 
числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 
образования. 
Рабочая программа воспитания включает: 
 Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» 
 Цель и задачи воспитания обучающихся; 
 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 
МКОУ, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 
 Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся. 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой МБОУ «Удду- Теркеменская  школа» совместно с семьей и 
другими институтами воспитания. 
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   
работники  МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» (далее – Школа), обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие   в   
реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    воспитание    
своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в Школе определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность в Школе  планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Цель и задачи воспитания обучающихся.  
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 



личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в Школе:  
 - усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 
(их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 
полученных знаний; 
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 
них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного,  личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 
и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 
Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО ОВЗ и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 
1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры. 
2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности. 



3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства. 
5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 
учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 
6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности. 
7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды. 
8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 
с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 
ФГОС НОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 
России, ее территории, расположении; 
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение; 
- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях; 



- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 
- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших; 
- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 
- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 
- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде; 
- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 
- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 
- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
Трудовое воспитание: 
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление; 
- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 
на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания: 



- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании; 
- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
2.4.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Уклад Школы 
МОУ «Уллу- Теркеменская СОШ школа» является общеобразовательным учреждением, 
обучение в котором осуществляется по трем уровням образования (начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование).  
Школа расположена в благоустроенном новом районе города с развитой инфраструктурой. 
В Школе оборудована новая спортивная площадка и стадион. Это позволяет проводить 
спортивные мероприятия и занятия объединений дополнительного образования спортивно-
оздоровительной направленности на свежем воздухе, что повышает их эффективность. 
Социальное окружение школы – это развивающие учреждения, учреждения активного 
отдыха и спорта, здравоохранения. Деятельность данных учреждений нацелена на 
формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 
Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать 
партнерские отношения с данными учреждениями через организацию тематических встреч, 
занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в Школе воспитательной 
работы. 
Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на получение 
качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся 
способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к 
организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 
проведения. Показателем высокой социальной активности учащихся является деятельность 
Совета старшеклассников Школы. 
Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 
Школе, являются педагоги: 
 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 
высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 
 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 
педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 
 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные формы и 
виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую 
позицию. 
Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 
демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.  
Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 
– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 
ребенка к совершенствованию; 
– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных 
к их зоне ответственности; 
– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и 
видов травли, насилия, проявления жестокости; 
– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 



– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 
– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии 
управленческих решений. 
Основными традициями воспитания в Школе являются:  
– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 
равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 
обучающиеся; 
– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 
через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 
деятельность РДДМ; 
– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 
ресурсов социально-педагогического партнёрства. 
Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие 
основу воспитательной системы Школы: 
 Акции, посвящённые значимым датам страны. 
 Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 
 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 
активностей: «Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя позитива», 
«Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 
 КТД «День Учителя». 
 КТД «Новогодний переполох». 
 КТД «8 Марта» 
 День школьного самоуправления (проф. пробы). 
 Деловая игра «Выборы Президента школы» (5-11 кл.). 
 Интерактивная игра «Космический бум». 
 Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 
 Дни «школьного непослушания». 
 Торжественная линейка «День отличника». 
 Праздник «Прощание с начальной школой». 
 Праздники Последнего звонка. 
 Фестиваль «Созвездие талантов». 
 Торжественная церемония вручения аттестатов. 
 -   Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. 
Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 
воспитательной деятельности: 
 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 
 Федеральный проект «Орлята России». 
 Федеральный проект «Школа полного дня». 
 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; 
 Федеральный проект «Современная школа» 
В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики: 
 -  Проект «Школьные медиа», цель которого - наполнение новостных лент учащихся в 
социальной сети в ВК позитивным, социально-приемлемым контентом через публикацию 
постов в сообществах/группах школы. Результаты проекта: уменьшение негативного 
контента в новостных лентах учащихся, снижение степени его негативного воздействия на 
личность подростков.  
 -  Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных локаций, когда 
учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помощью педагога (1-4 классы), 
выполняют содержательные игровые задания, предполагающие актуализацию имеющегося 



социально-значимого опыта либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой 
информацией. Прекрасно дополняют данный формат различные тематические активности. 
Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие 
авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн делают 
интерактивные локации привлекательными и востребованными среди учащихся, 
позволяют охватить большое количество учащихся. 
   -   Программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, методам и 
приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 
Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной 
деятельности: 
 - Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 
осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в режиме 
«скорой помощи», невозможность планирования качественной профилактической и 
коррекционной работы. 
- Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности 
классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не деятельностного подхода. 
Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 
 - Разработана программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, 
методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 
- Разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных 
руководителей, специалистов СПС по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе 
с неуспевающими учащимися.  
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
Модуль «Урочная деятельность». 
Реализация педагогами Школы воспитательного потенциала урока предполагает 
ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся и 
обеспечивает: 
 - установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности через 
делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и дидактических полномочий; 
проявление доверия к детям со стороны педагогов, уважения к их достоинству и чести; 
акцентирование внимания на индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, 
привычках того или иного ученика; 
 - использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для прослушивания, тем 
для рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а также ситуаций, предполагающих 
ценностный выбор; 
 - создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учениками через 
похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию совместной творческой 
деятельности; установление сотруднических отношений в продуктивной деятельности, 
использование мотивирующего потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся, 
проявление внимания к ученикам, требующим такого внимания; 
 - побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы 
поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
Школы, установление и поддержку доброжелательной атмосферы через закрепление за 
каждым учащимся своего места, использование привлекательных для детей традиций, 
демонстрацию собственного примера; 
 - организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 



потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
 - инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 
индивидуальных и групповых проектов; 
 - включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их        учёт в формулировках 
воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 
обучении; 
 - включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
 - выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
 - применение     интерактивных      форм      учебной      работы – интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления. 
Модуль «Внеурочная деятельность». 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 
курсов, занятий. 
Направленность 
курса 

Целевая аудитория Курс/программа Количество часов в 
неделю 

курсы, занятия 
патриотической, 
гражданско-
патриотической, 
военно-
патриотической, 
краеведческой, 
историко-
культурной 
направленности 

1-4 классы «Разговоры о 
важном» 

1 

курсы, занятия 
духовно-
нравственной 
направленности по 
религиозным 
культурам народов 

1-4 классы «Театр в школе» 1 



России, основам 
духовно-
нравственной 
культуры народов 
России, духовно-
историческому 
краеведению 

«» 1 

курсы, занятия 
познавательной, 
научной, 
исследовательской, 
просветительской 
направленности 

1-4 Шахматы 1 

Модуль «Классное руководство».  
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 
педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого 
вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 
 - планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, 
тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 
 - еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 
важном» (в рамках внеурочной деятельности); 
 - инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
 - организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения; 
 - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с 
возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, 
походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 
 - выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 
 - ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся 
Школы; 
 - изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 
 - доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, успеваемость и т. д.), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
 - индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 
(по желанию); 
 - регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 



 - инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
родительских собраниях класса; 
 - организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 раза в 
четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 
отношениях с учителями, администрацией; 
 - регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за воспитание 
детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил 
пожарной безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах; 
 - создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школы; 
 - привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школы; 
 - организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных 
родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и обучения; 
 - проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Модуль «Основные школьные дела». 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
 - общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 
формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, Марафон 
добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», Неделя позитива, КТД 
«Новогодний переполох» и др.; 
 - ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 
муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 
мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 
 - участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, 
мире: акции «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Час Земли»,  «Добрые крышечки», «Сдай 
макулатуру – спаси дерево», «Сад памяти» и др.); 
 - торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования: праздник «Прощание с азбукой», праздник «Прощание с 
начальной школой»; 
 - мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, 
пятиклассники; 
 - церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, праздник 
«День отличника»; 
 - федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение 
целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России»;  
 - социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров: 
«Школьные медиа» «Россия – моя история» и др. 
 - мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 
направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по 



благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих дней не смолкнет 
слава!», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических 
экспозиций и др.  
 - участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования;  
 - через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в  разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 
 - наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой организации 
взаимодействия с обучающимися. 
Модуль «Внешкольные мероприятия». 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
 - общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнёрами Школы1; 
 - внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в Школы учебным предметам, курсам, модулям; 
 - походы выходного дня с участием инструкторов Центра туризма, экскурсии на 
предприятия Подмосковья; экскурсионные поездки в другие города и местности, 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 
 
. 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды". 
Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 
 - оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации; 
 - организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 
 - размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 
обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 
России, памятных исторических, гражданских, народных мест почитания, портретов 
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
 - организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, информационные 
сообщения, объявления); 

                                                           
 



 - оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (лестничный пролёт, 
рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов 
и обучающихся и т. п.; 
 - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 
 - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 
 - разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
 - создание и поддержание мемориальной стены, посвященной ВОВ в холле 1 этажа; 
 - деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории; 
 - разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, 
интерактивные локации); 
 - публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная 
информация, информация патриотической и гражданской направленности); 
 - разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и 
на торжественных мероприятиях; 
 - разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание 
обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально 
доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся предусматривает: 
 - создание и деятельность в Школе и классах представительных органов родительского 
сообщества (Родительский совет, Совет отцов, родительские активы классных 
коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 
 - деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете Школы, 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(делегаты от Родительского совета); 
 - тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной циклограмме, 
общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо направленные на 
обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных проблем; 
 - организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 
собраниях на актуальные для родителей темы; 
 - Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать 
уроки и внеурочные занятия; 
-  
- общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы Школы за 
учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, где 



представляются различные направления работы Школы, в том числе дополнительное 
образование; 
 - информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных 
вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество Школы в 
социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 
 - обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих родителей 
вопросов, согласование совместной деятельности; 
 - участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме Школы в 
соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 
 - привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 
и общешкольных мероприятий; 
 - участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение первой 
недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и качества питания 
обучающихся (еженедельно); 
 - организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социальным 
педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей; 
 - при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
Модуль «Самоуправление». 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 
предусматривает:  
 - организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 
обучающимися в процессе классных деловых игр, а также школьных деловых игр, «Выборы 
Президента школы»;  
 - представление Совета старшеклассников школы интересов обучающихся в процессе 
управления Школы, формирования её уклада (в том числе на заседаниях Управляющего 
совета); 
 - защиту Советом старшеклассников школы законных интересов и прав обучающихся; 
 - участие Совета старшеклассников школы, обсуждении и реализации рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы; 
 - участие Совета старшеклассников школы в поведении самоанализа воспитательной 
деятельности в Школе; 
 - осуществление Советом старшеклассников школы работы по соблюдению 
обучающимися Правил внутреннего распорядка, обучающихся Школы; 
 - работу Совета старост; 
 - реализацию/развитие деятельности РДДМ «Движение первых». 
Модуль «Профилактика и безопасность».  
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной       среды в Школе предусматривает:  
 - участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 
 - мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 
 - мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной 
службы медиации; 
 - создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;   
  



Совета профилактики; 
 - инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 
информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 
каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 
обучающихся; 
 - тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 
деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам УВР 
классных руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского проекта 
«Здоровая Россия – общее дело»; 
 - проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 
 - психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 
 - индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 
групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 
привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 
 - разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 
обучающихся из категории «СОП»); 
 - профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого 
поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 
 - включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 
также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, 
против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 
деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные 
объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 
воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 
 - профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 
 - предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 
 - мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг страниц 
обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 
 - реализация школьного проекта «Школьные медиа»; 
 - включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в 
т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 
 - организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ 
и т. д.). 
Модуль «Социальное партнерство».  



Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  
 - участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 
п.); 
 - участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 
 - проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 
 - открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) 
с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 
региона, страны; 
  
Модуль «Профориентация».  
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы 
предусматривает: 
 - проведение профориентационных классных часов и психологических занятий, 
направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего; 
 - профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 
знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 
профессиональной деятельности; 
 - экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 
 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней открытых 
дверей в организациях профессионального, высшего образования; 
 - совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 
 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «ПроеКториЯ», «Шоу 
профессий»; 
 - индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 
 - освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 
участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 
дополнительного образования; 
- оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в сообществе Школы в 
Вконтакте. 
2.4.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
Кадровое обеспечение.  
Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 
работники образовательной организации: 



Должность Кол-во Функционал 
Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 
Заместитель  
директора по УВР 

3 Осуществляет контроль реализации воспитательного 
потенциала урочной и внеурочной деятельности, 
организует работу с неуспевающими и слабоуспевающими 
учащимися и их родителями (законными 
представителями), учителями-предметниками. Организует 
методическое сопровождение и контроль учителей-
предметников по организации индивидуальной работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 
одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей 
«группы риска». 

Заместитель  
директора по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организует воспитательную работу в образовательной 
организации: анализ, принятие управленческих решений 
по результатам анализа, планирование, реализация плана, 
контроль реализации плана. 
Руководит социально-психологической службой, является 
куратором Школьной службой медиации. 
Контролирует организацию питания в образовательной 
организации. 
Курирует деятельность Школьного парламента, 
волонтёрского объединения, Родительского и 
Управляющего советов. 
Курирует деятельность объединений дополнительного 
образования, Школьного спортивного клуба. 
Курирует деятельность педагогов-организаторов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей. 
Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 
образования» в части школьных программ. 

Социальный  
Педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 
(законными представителями), классными 
руководителями, учителями-предметниками по 
профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 
своей компетентности коррекционно-развивающую 
работу с учащимися «группы риска» и их родителями 
(законными представителями). 
Является куратором случая: организует разработку 
КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 
обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 
выполнении. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 
воспитательного процесса: проводит коррекционные 
занятия с учащимися, состоящими на различных видах 
учёта; консультации родителей (законных представителей) 
по корректировке детско-родительских отношений, 
обучающихся по вопросам личностного развития. 
Проводит занятия с обучающимися, направленные на 
профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 



, 
куратор РДДМ 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 
обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 
региональных и федеральных мероприятиях. 
Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 
организацию участия в мероприятиях внешкольного 
уровня по линии РДДМ. 

   
Классный  
Руководитель 

46 Организует воспитательную работу с обучающимися и 
родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-
предметник 

63 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник  
директора по 
воспитанию и 
взаимодействию  с 
детскими 
общественными 
объединениями 
(при введении 
должности) 

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 
объединениями. 

 
Нормативно-методическое обеспечение. 
Воспитательная деятельность в Школы регламентируется следующими локальными 
актами: 
 - Положение о классном руководстве. 
 - Положение о социально-психологической службе. 
 - Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 - Положение о Родительском совете. 
 - Положение о Совете Отцов. 
 - Положение об Управляющем совете. 
 - Положение о Совете старшеклассников школы. 
 - Положение об использовании государственных символов. 
 - Положение о ВСОКО. 
- Положение о комиссии по урегулированию споров. 
 - Положение о физкультурно-спортивном клубе. 
 - Положение о внешнем виде учащихся. 
 - Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  
 - Положение о Школьной службе медиации. 
 - Образовательная программа дополнительного образования. 
 - Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 
 - Планы воспитательной работы классных руководителей. 
 - План работы социально-психологической службы. 
 - Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся 
поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 



Обучающиеся с 
инвалидностью, 
ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с ОВЗ. 
Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия. 
Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 
дому. 
Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 
для образовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы). 
Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 
отклоняющимся 
поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 
Организация педагогической поддержки. 
Консультации родителей (законных представителей) педагога-
психолога, социального педагога. 
Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 
занятия. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 
совместных форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, социальных 
педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного 
образования; 
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 



деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 
и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
 - публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 
 - соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 
воспитывающей среды, символике Школы; 
 - прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур; 
 - регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 
 - сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды; 
 - привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей. 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 
поддержка. 
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 
фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 
портфолио, возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, 
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 
Анализ воспитательной работы. 
 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 
соответствующими ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 
их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 



Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
Школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 
– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
– распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 
организованного социального воспитания, в котором Школа участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи 
проводимого в конце каждого учебного года автоматизированного мониторинга уровня 
сформированности личностных результатов по направлениям воспитания согласно 
заданных целевых ориентиров и онлайн мониторинга сформированности ценностных 
ориентаций обучающихся. 
Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-
психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 
совете. 
Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных 
результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является 
педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в 
режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально 
создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного 
года результаты педагогического наблюдения фиксируются в электронных 
индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного мониторинга. 
Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего учебного 
года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на уровне классного 
коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по устранению 
проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, Школы.  
Основным способом получения информации об уровне сформированности ценностных 
ориентаций являются методики, разработанные ФИОКО2: 

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  
– Анкета для представителей администрации Школы.  
– Анкета для обучающихся. 
При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько 
сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у 
обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

                                                           
 



обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 
классными руководителями с привлечением родительских активов класса, Совета 
старшеклассников.  
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с автоматической 
обработкой результатов), беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 
старшеклассников школы. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете.  
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых основных школьных дел; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 
 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 реализации потенциала социального партнёрства. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
Школе.  

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 
В соответствии с пунктом 32.1 2. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 24.11.2022 
г. № 1023 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного стандарта 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», Федеральным учебным планом начального общего образования, учебный план 
МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» определяет: 

 общий объем нагрузки обучающихся; 
 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения); 
 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 
 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 
деятельности, к учебной нагрузке и предусмотренными Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21. 
 
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- развивающая 
область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 
учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ЗПР: 
- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 
основного общего образования; 
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. 
д.). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 
данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
использовано на на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части и  введение учебных курсов, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 



необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии (курсы 
«Русский язык» и «Английский язык»). 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокучебный планности не превышает величину максимально допустимой 
недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями. 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное,спортивно-оздоровительное).Организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации. 
В МОУ «Лингвистическая школа» внеурочная деятельность организуется по всем 
вышеуказанным направлениям. 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими, психокоррекционными, занятиями в сенсорной комнате, занятиями по 
развитию ВПФ, занятиями по восполнению пробелов в знаниях (ВПЗ) и ритмикой, 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 
современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 
индивидуальной и гручебный планповой форме. 
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 
все педагогические работники школы (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО ОВЗ. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 
коррекционных занятий. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 
определяет МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» 
Сроки освоения АООП НОО ЗПР составляют 5 лет, с обязательным введением 
1дополнительного класса. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 
ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 
обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 
втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется "стучебный 
планенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - 



мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 
 
В предметную область "Иностранный язык" введен учебный предмет "Иностранный язык", 
в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 
"Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской  
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
В МОУ «Лингвистическая школа» языком образования является русский язык, и в 
соответствии с ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и родной литературы 
(русской) из числа языков народов Российской Федерации осуществляется при наличии 
возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в срок до 1 сентября нового учебного года (допустимо 
только для русского языка как родного языка и родной литературы). 
Изучение ряда предметов обязательной части учебного планы организуется по выбору 
участников образовательных отношений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних. Выбор участниками образовательных отношений по изучению ряда 
учебных предметов и учебных курсов учебный план в ОО осуществляется посредством 
сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Учебный 
модуль предметной области 
«Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения в 4 
классе, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
осуществляют выбор одного из учебных модулей из перечня, предложенных ОО: учебный 
модуль "Основы православной культуры", учебный модуль "Основы иудейской культуры", 
учебный модуль "Основы буддийской культуры", учебный модуль "Основы исламской 
культуры", учебный модуль "Основы религиозных культур народов России", учебный 
модуль "Основы светской этики". Возможно деление класса на гручебный планпы при 
проведении занятий в рамках модульного изучения обязательной предметной области 
«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 
представителями) обучающихся одного класса двух и более модулей. Учебный предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики» является без отметочным. 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, психокоррекционными, арт-
терапией занятиями по развитию ВПФ, коррекционно-развивающими занятиями, 
направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 
восполнение пробелов в знаниях, а также занятиями по ритмике, направленными на 
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 
Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. Коррекционно-
развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 
40 минут. Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не более 3732 часов. 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 
направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 



восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 
направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 
улучшения осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного 
учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 
групповые занятия - до 40 минут.  
Внеурочная деятельность, реализуется посредством таких направлений работы как 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие обучающихся через студии 
дополнительного образования, проектно-исследовательскую деятельность, участие в 
Олимпиадах и конкурсах, волонтерском движении и другую деятельность. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего обучения 
составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 
направление. 
Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 
максимальную нагрузку и проходят в рамках внеурочной деятельности. 
В МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» при реализации АООП устанавливается следующая 
продолжительность учебного года: 
Дата начала учебного года: 01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 
в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 
Наименование периодов учебного года - триместр. Количество периодов учебного года – 
три. 
Продолжительность учебного года: в 1-х классах - не менее 33 недель; во 2-4 классах – не 
менее 34 недель.  
Освоение основной образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце каждого учебного периода 
по каждому изучаемому учебному предмету. 
Формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся, порядке и основаниях перевода учащихся в 
следующий класс» и определяются календарным учебным графиком ООП НОО. 
Учебный план МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» составлен в соответствии с вариантом 1 
ФУП (для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке по 
6-дневной учебной неделе). 
 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 
доп. 

2 3 4  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 



Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранный язык (английский) - - 2 1 1 4 

Русский язык - - - 1 - 1 

Литературное чтение - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 6-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 5 

Развитие ВПФ 1 1 1 1 1 5 

КРЗ 2 2 2 2 2 10 

Арт-терапия 1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуально
е 

Умники и умницы 0,5 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2,5 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 



Социальное 
Функциональная 
грамотность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Общекультурное Жизненные навыки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Спортивно-
оздоровительное 

Чемпиона 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 
 
3.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 
начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 
- даты начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года; 
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график МБОУ «Удду- Теркеменская СОШ» разработан в 
соответствии Федеральным календарным учебным графиком, с требованиями к 
организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела АООП НОО могут 
быть внесены корректировки в течение учебного года (решением педагогического совета 
и приказом директора) с учетом изменений действующего законодательства, 
производственного календаря и других вынужденных ограничительных мер.  
Календарный учебный график является приложением к А ООП НОО обучающихся с 
ЗПР и размещен на сайте МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» 
 
 
3.3. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся разработан МБОУ 
«Уллу- Теркеменская СОШ » или в которых принимает участие в учебном году или 
периоде обучения. 
 

    
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
2023 год - Год педагога и наставника 
2024 год  - Год 300-летия Российской науки 

Основные школьные дела 
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

1. Торжественная линейка - День знаний 1-4 01.09. Заместитель 
директора по УВР, 

2. Торжественная церемония 
поднятия/спуска Государственного 
флага и исполнение гимна РФ 

1-4 Еженедельно по 
понедельникам/ 

пятницам 

Заместитель 
директора по УВР, 
Советник 



В течение 2023- 
2024 учебного 

года 
3. Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День окончания Второй мировой 
войны»3. 

4 04.09 Классные  
Руководители 

4. КТД «День Здоровья». 1-4 06.09 рук. ШСК  
5. Музыкально-литературные минутки 

(активные перемены) 
«С Днем рождения, Люберцы!» 

1-4  01.09. – 30.09. рук. ШСК, классные 
руководители 

6. Акция «Мы помним!», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (03.09). 

1-4 04.09. Классные 
руководители 
 

7. Кьюар-квест, посвященный 211 лет со 
дня Бородинского сражения. 

3-4 07.09 Классные 
руководители, 
педагог-организатор 

8. Квиз, посвященный Международному 
дню распространения грамотности. 

1-4 08.09 Рук. ШМО  
 

9. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Удивительная химия» (ко Дню 
основания русского химического 
общества). 

3-4 16.09 Рук. учителей ШМО 
учителей ест. цикла  
 

10. 2023 год- Год педагога и наставника. 
Информационные часы. 

1-4 Сентябрь-декабрь Классные 
руководители 

11. Организация и проведение школьных 
соревнований по футболу, настольному 
теннису, баскетболу, волейболу. 
Организация и проведение шахматных 
турниров: «Белая ладья», «Пешка и 
ферзь» 
Фестиваль для обучающихся начальной 
школы «Веселые старты» 
Подготовка и сдача норм ГТО 

1-4 Сентябрь 2023 – 
май 2024 

Заместитель 
директора по 
ВР  
Классные 
руководители, 
педагог -организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
учителя 
физической 
культуры 

12. Посвящения «Я - первоклассник!». 1 4 неделя сентября Классные 
руководители 1-х 
классов. 

13. Акция «С любовью к бабушкам и 
дедушкам...», посвященная 
Международному дню пожилых людей. 

1-4 01.10 Классные  
Руководители 

14. Викторина, посвященная 
Международному дню музыки. 

1-4 01.10 Учитель музыки  
 

15. Всемирный день Таблицы умножения 
(математические переменки) 

1-4 04.10. Классные 
руководители, 
педагог-организатор 

16. Фото выставка, посвященная Дню 
защиты животных. 

1-4 04.10 Классные  
Руководители 

                                                           
3 Здесь и далее необходимо уточнять возраст целевой аудитории онлайн-уроков. 



17. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День учителя». 

1-4 05.10 Классные  
Руководители 

18. КТД «Учитель, перед именем твоим…», 
посвященное Дню Учителя. 

1-4 05.10 Заместитель 
директора по УВР,  
Советник по ВР 

19. Викторина «Узнай учителя по детской 
фотографии». 

1-4 05.10 Зам. директора по 
УВР  
 

20. Общешкольная акция по 
благоустройству школьной и городской 
территории.  

2-4 03-15.10 
 

Зам. директора по 
УВР  
 

21. Фотовыставка «Папа это вам не мама», 
посвященная Дню отца в России. Мастер 
классы от пап 

1-4 16.10 Классные 
руководители 

22. Встречи с юными читателями .  
Интерактивная игра «Книжкины 
уроки», посвященная Международному 
дню школьных библиотек (25.10). 

1-4 24 – 28.10 библиотекарь  

23. Акция «Марафон добрых дел». 1-4  17-21.10 Зам. директора по 
УВР 
 

24. Акция «Когда мы едины – мы 
непобедимы!», посвященная Дню 
народного единства. 

1-4 1 неделя ноября Советник по ВР 

25. Акция «Неделя толерантности». 1-4  14-19.11 Советник по ВР 
26. День матери в России. 

Выставка рисунков, фотографий 
«Мамочка моя» 

1-4 24-30 ноября 
 

Заместитель 
директора по 
УВР, Советник по ВР, 
Классные 
руководители, 
 

27. Викторина «Символы России. Герб 
страны», посвященная Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации (30.11). 

1-4 28-30.11 Классные 
руководители 

28. Подведение итогов триместра. 
Торжественное поощрение отличников 
и победителей конкурсов, олимпиад, 
соревнований 
«Праздник побед и достижений!» 

1-4 Ноябрь 2023 – 
май 2024 

Классные 
руководители, Зам. по 
УМР 

29. Митинг, посвященный Дню 
неизвестного солдата. 

1-4 03.12 Заместитель 
директора по УВР 

30. Акция «3 П: Понимаем, принимаем, 
помогаем», посвященная 
Международному дню инвалидов. 

1-4 02-05.12 Педагог-психолог  
 

31. Оформление экспозиции «Битва за 
Москву», посвященной 81-й годовщине 
начала контрнаступления Красной 
Армии в Битве за Москву (05.12). 

3-4 01-09.12 Классные 
руководители 

32. Викторина «Самый талантливый 
читатель» Школьный этап 

1-4 04.12.-12.12. Заместитель 
директора по УВР 



33. Акция «Добротой измерь себя», 
посвященная Дню добровольца 
(волонтёра) России. 

1-4 05.12 Классные  
Руководители 

34. Выставка рисунков «Мой красочный 
мир», посвященная Международному 
дню художника. 

1-4 08.12 Учитель ИЗО 

35. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Героев Отечества». 

1-4 09.12 Классные  
Руководители 

36. Всероссийская акция «Мы – граждане 
России», посвященная Дню 
Конституции Российской Федерации.  

1-4 12.12 Заместитель 
директора по УВР 

37. Торжественная линейка, посвященная 
Дню принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах РФ. 

2-4 25.12 Заместитель 
директора по УВР 

38. КТД «Новогодний переполох». 1-4  2-4 неделя 
декабря 

Заместитель 
директора по УВР 

39. Всероссийский конкурс «Добро не 
уходит на каникулы». 

1-4 Январь Классные  
Руководители 

40. 2024 год- год 300 -  летия Российской 
науки 
Классные часы 

1-4 Январь – май 2024 Классные 
руководители 

41. Декада «Мы за ЗОЖ!». 1-4 16-27.01 Зам. директора по 
УВР  
 

42. Уроки мужества, посвященные Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 
Уроки мужества «Выжить вопреки…» 

1-4 25.01.- 27.01 Классные  
Руководители 

43. Акция «Блокадный хлеб». 1-4 27.01 Классные  
руководители 

44. Мастер-класс «Светлячки памяти», 
посвященная освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады 

1-4 27.01 Заместитель 
директора по УВР  

45. День воинской славы. День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве. Тематические 
классные 
часы 
02.02- Победа в Сталинградской битве 
(1943 г.) Оформление экспозиции, 
посвященной 81 - годовщине со дня 
победы Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии в 1943 
году в Сталинградской битве (02.02). 

1-4 02.02 Классные 
руководители 
 

46. Тематические активности «Неделя 
российской науки», посвященные Дню 
российской науки (08.02). 

1-4 06-10.02 Заместитель 
директора по УВР 

47. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Международный день родного языка» 
(21.02). 

1-4 17.02 Классные  
Руководители 



48. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День защитника Отечества» 

1-4 24.02 Классные  
Руководители 

49. Спортивно - игровой квест «Проводы 
зимы». Праздничная программа 
«Широкая масленица!» 

1-4  20-26.02 Учителя физической 
культуры 

50. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Международный день телевидения и 
радиовещания» (07.03). 

1-4 03.03 Классные  
Руководители 

51. Презентация кружков/секций) на 2024-
2025 учебный 
год для родителей будущих 
первоклассников 

1 Март Зам. директора по 
УВР  
 

52. Праздничные концерты, посвященные 
«Международному женскому дню 8 
марта» 

1-4 06.03.-07.03 Заместитель 
директора по УВР, 
Советник по ВР 

53. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 
День защиты Земли (30.03)». 

1-4 17.03 Классные  
Руководители 

54. Неделя профориентации. Встреча с 
интересными людьми. 

1-4 13-18.03 Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 
 

55. День школьного самоуправления 
(целевая аудитория). 

1-4 16.03 Зам. директора по 
УВР  
 

56. Оформление экспозиции, посвященной 
Дню воссоединения Крыма с Россией. 
День воссоединения Крыма и России. 
Классные часы. 

3-4 18.03 Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 
Зав.библиотекой 

57. Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги. Мероприятия 
школьных библиотек 
Квиз «Сказки гуляют по свету»  

1-4 25-31 марта 
2024 

Классные 
руководители, 
библиотекарь 

58. Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 
Фотовыставка "Книжкины именины". 

1-4 25-31 марта 
2024 

Классные 
руководители, 
библиотекарь 

59. Викторина, посвященная 
Международному дню родного языка. 

1-4 21.03 Рук. ШМО классных 
руководителей  
 

60. Флешмоб, посвященный Всемирному 
дню театра. 

1-4 27.03 Заместитель 
директора по УВР 

61. Праздник «Прощание с Азбукой» 1 Апрель 2024 Классные 
руководители 

62. Акция «Неделя позитива» 1-4 03-07.04 Зам. директора по 
УВР  
 

63. Общешкольная акция по 
благоустройству школьной территории  

2-4 3-15.04 Зам. директора по 
УВР  
 

64. День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

1-4 8-12 апреля 
2024 

Классные 
руководители 



Цикл мероприятий, посвященных «Дню 
космонавтики» 

 

65. Фестиваль «Созвездие талантов». 1-4  Апрель Заместитель 
директора по УВР 

66. Благотворительная ярмарка «Город 
Мастеров!» 

1-4 Апрель  Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

67. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Международный день ДНК (25.04). 
День работников скорой медицинской 
помощи (28.04)». 

3-4 21.04 Классные  
Руководители 

68. Выставка рисунков «Земля – наш дом», 
посвященная Всемирному Дню Земли 
(22.04) 

1-4 17-29.04 Учитель ИЗО 

69. Флешмоб, посвященный празднику 
Весны и Труда (01.05). 

1-4 29.04 Заместитель 
директора по УВР 

70. Фестиваль военной песни «Песни 
войны и Победы!» 

2-4 25 апреля – 10 мая 
2024 

Заместитель 
директора по УВР 
 

71. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Победы» (09.05). 

1-4 05.05 Классные  
Руководители 

72. Международная акция «Георгиевская 
ленточка». 

1-4 03-09.05 Классные  
Руководители 

73. Участие в акции «Бессмертный полк», 
международной акции «Диктант 
Победы», возложение цветов к 
памятнику «Вечный огонь» 

1-4 03-09.05 Заместитель 
директора по УВР 

74. Коллективный исследовательский 
проект классов «Старая фотография из 
семейного архива», посвящённый Дню 
Победы 

1-4 Апрель-май 2024 Заместитель директо-
ра по УВР,  классные 
руководители 

75. Конкурс боевых листков (с участием 
родителей). 

1-4 03-09.05 Заместитель 
директора по УВР 

76. Организация встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны и детьми 
войны «Судьба человека» 

1-4 03-12 мая 2024 Заместитель 
директора по УВР 

77. Конкурс «Смотр строя и песни» 1-4 03-09.05 Заместитель 
директора по УВР 

78. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Международный день музеев». 

1-4 19.05 Классные  
Руководители 

79. Презентация деятельности школьного 
отделения РДДМ, посвященная Дню 
детских общественных организаций 
России. 

1-4 19.05 Советник по ВР 

80. Выставка рисунков «Мы – славяне!», 
посвященная Дню славянской 
письменности и культуры (24.05). 

1-4 22-30.05 Классные 
руководители 

81. Торжественная линейка «Парад 
отличников» (чествование отличников, 
победителей различных конкурсов и 
соревнований). 

1-4 4 неделя мая Заместитель директо-
ра по УВР , классные 
руководители 



82. Праздник «Спасибо, начальная школа!» 4 26.05 Классные 
руководители 
 

83. Реализация проекта «Россия – моя 
история» (с участием родителей). 
Идея: каждый 3-11 класс в течение 
учебного года готовит по 2 
видеоролика о событиях календаря 
знаменательных дат с публикаций 
данных работ в сообществе школы в 
ВК.  

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР , 
классные 
руководители 

84. Интерактивная программа, 
посвященная Дню защиты детей. 

1-4 01.06 Начальник  
школьного лагеря  

85. Викторина, посвященная Дню русского 
языка. 

1-4 06.06 Начальник  
школьного лагеря 

86. Квест, посвященный Дню России. 1-4 12.06 Начальник  
школьного лагеря 

87. Акция «Окна России». 1-4 05 – 20.06 Начальник  
школьного лагеря 

88. Международная акция «Свеча памяти», 
посвященная Дню памяти и скорби. 

1-4 22.06 Начальник  
школьного лагеря 

89. Фото-флешмоб «Семья – начало всех 
начал» в сообществе гимназии в ВК, 
посвященный Дню семьи, любви, 
верности. 

1-4 08.07 Заместитель 
директора по УВР 

90. Викторина в сообществе гимназии в 
ВК, посвященная Дню Военно-морского 
флота. 

3-4 30.07 Заместитель 
директора по УВР 

91. Фото-флешмоб в сообществе  в ВК «На 
зарядку становись!», посвященный Дню 
физкультурника. 

1-4 12.08 Заместитель 
директора по УВР 

92. Викторина в сообществе школы в ВК 
«Символы России: флаг», посвященная 
Дню Государственного флага РФ. 

3-4 22.08 Заместитель 
директора по УВР 

93. Тематические публикации в сообществе 
гимназии в ВК, посвященные 81-
годовщине со дня победы советских 
войск над немецкой армией в битве под 
Курском в 1943 году. 

3-4 23.08 Заместитель 
директора по УВР 

94. Квиз в сообществе школы в ВК «Этот 
волшебный мир кино», посвященный 
Дню российского кино. 

3-4 27.08 Заместитель 
директора по УВР 

95. Спортивные мероприятия в рамках 
деятельности школьного спортивного 
клуба. 

1-4 В течение 
учебного года 

Руководитель ШСК 

96. Всероссийская акция «Экодежурный по 
стране». 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

 Классное руководство  
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

 Работа с коллективом класса 



1. Урок Знаний. 1-4 01.09 Классные 
руководители 

2.     
3. Заседание МО классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы 
на 2023– 2024» 

1-4 Август 2023 Заместитель директо-
ра по УВР, классные 
руководители 

4. Проведение расширенного МО 
классных руководителей для 
подведения промежуточных итогов 
воспитательной деятельности классов и 
школы 

1-4 Октябрь 2023 
Декабрь 2023 
Апрель 2024 

Заместитель директо-
ра по УВР, классные 
руководители 

5. Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся 

1-4 Октябрь 2023 
Декабрь 2023 
Апрель 2024 

Заместитель директо-
ра по УВР, классные 
руководители 

6. Тематические консультации для 
классных руководителей 
(по запросу) 

1-4 В течение года Заместитель директо-
ра по УВР, классные 
руководители 

7. Ведение документации классным 
руководителем: личные дела 
обучающихся, план работы, социальный 
паспорт класса, занятость учащихся в 
ДО, ЭЖД, журнал инструктажа по ТБ и 
антитеррору. Составление социальных 
паспортов классных коллективов. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

8. Работа с классным коллективом: 
• участие класса в общешкольных 
ключевых делах; 
• организация интересных и полезных 
дел в классе; 
• проведение классных часов; 
• проведение урока «Разговоры о 
главном»; 
• сплочение коллектива; 
• выработка законов класса. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение личностных особенностей 
школьников; 
• поддержка ребенка в решении 
проблем; 
• индивидуальная работа по заполнению 
портфолио; 
• коррекция поведения ребенка. 
Работа с учителями, преподающими в 
классе: 
• консультации классного руководителя 
с учителями-предметниками; 
• проведение мини-педсоветов; 
• привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах; 
• привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 



Работа с родителями учащихся или их 
законными представителями: 
• регулярное информирование 
родителей об успехах и проблемах 
детей; 
• помощь родителям в регулировании 
их отношений с администрацией и 
учителями; 
• организация родительских собраний; 
• привлечение родителей к участию в 
делах класса; 
• организация классных семейных 
праздников. 

9. Тематические классные часы (по плану 
классных руководителей): 
1 октября- Международный день 
пожилых людей; День сухопутных 
войск; 
4 октября- Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет; тематический урок 
подготовки детей к действиям в 
условиях экстремальных и опасных 
ситуаций, посвящённый Дню 
гражданской обороны МЧС России; 
Всемирный день животных; 
Международный день врача; 
5 октября- Международный день 
учителя; 
16 октября- Международный день 
хлеба; 
22 октября- День «Белых журавлей» в 
честь солдат, павших на полях 
сражений; 
24 октября -Всемирный день 
информации 
28 октября – День бабушек и дедушек; 
31 октября – Всемирный день городов; 
4 ноября – День народного единства; 
5 ноября – День военного разведчика; 
10 ноября- День сотрудников 
внутренних органов; Всемирный день 
науки; 
13 ноября – Международный день 
слепых; Всемирный день доброты; 
16 ноября-Международный день 
толерантности; 
19 ноября – День отказа от курения; 
День ракетных войск и артиллерии; 
18 ноября - в России официально 
празднуют день рождения Деда Мороза 
в 1999 году Великий Устюг бы 

1-4 В течение года Классные 
руководители 



л официально назван родиной 
российского Деда Мороза; 
20 ноября – Всемирный день ребенка; 
21 ноября -Всемирный день 
телевидения; Всемирный день памяти 
жертв ДТП 
22 ноября – День словаря 
28 ноября День матери в России; 
3 декабря- День Неизвестного Солдата; 
Международный день инвалидов; 
5 декабря – Международный день 
добровольцав России 5 декабря День 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год) 5-
10 декабря- Всероссийская акция 
«Час кода». Тематический урок 
информатики;  
9 декабря -День Героев Отечества 
10 декабря -«Международный день 
прав человека» 
12 декабря -День Конституции 
Российской Федерации; 
17 декабря -День ракетных войск 
стратегического назначения; 
24 декабря День воинской славы России 
– День взятия Измаила; 
28 декабря – Международный день кино 
7 января- Православный праздник 
«Рождество Христово» 
11 января – Международный день 
«Спасибо» 
21 января– Международный день 
объятий; 
27 января - День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944) 
27 января Международный день памяти 
жертв Холокоста; писателя (1879-1950) 
28 января– Международный день 
защиты персональных данных;  
1 марта -Всемирный день гражданской 
обороны;  
3 марта – Всемирный день писателя; 8 
марта- Международный женский день, 
14 марта - День православной книги 18 
марта День воссоединения Крыма 
с Россией; 
20 марта - Международный день 
счастья; 
21 марта– Всемирный день поэзии; 



23 -29 марта – Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги 
23-29 марта– Всероссийская неделя 
музыки для детей и юношества 
27 марта– Международный день театра; 
1 апреля– День смеха; 
2 апреля– Международный день 
детской книги; 
7 апреля– Всемирный день здоровья 
11 апреля– Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей; День войск 
противовоздушной обороны; 
12 апреля-Всемирный день авиации 
и космонавтики 
18 апреля-Международный день 
памятников и исторических мест; 
26 апреля– Международный день 
памяти жертв радиационных катастроф; 
30 апреля День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 
1 мая – Праздник весны и труда; 
3 мая – День Солнца; 
4 мая – Международный день 
пожарных; 
7 мая – День создания вооруженных сил 
России; 
9 мая – День Победы в Великой 
Отечественной войне (1945) 
13 мая – День Черноморского флота 
15 мая – Международный день семей 
17 мая – Международный день детского 
телефона доверия; День Балтийского 
флота; 
18 мая – Международный день музеев, 
21 мая – День Тихоокеанского флота; 
24 мая – День славянской письменности 
и культуры; 
27 мая – Общероссийский день 
библиотек; 
28 мая – День пограничника 
Классные часы, посвящённые ПДД, 
поведению учащихся в общественных 
местах, антитеррористической 
защищенности 

10. Корректировка модульного 
календарного плана воспитательной 
работы класса 

1-4 Сентябрь 2023 Классные руководите-
ли 

11. Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь 2023 Классные руководите-
ли 

12. Разработка совместно с учащимися 
Кодекса класса. Классный час 

1-4 1-2 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 



«Внешний вид учащегося», «Правила 
школьной жизни» 

13. Классный час, посвященный 
Всемирному дню борьбы с 
терроризмом4. 

1-4 03.09 Классные 
руководители 

14. Классный час «Мои права и 
обязанности». 

1-4 2 неделя Классные 
руководители 

15. Беседа о важности включения в систему 
дополнительного образования 

1-4 3-10 сентября Классные 
руководители 

16. Классный час «Поступки и 
ответственность: вместе или врозь». 

1-4 1 неделя октября Классные 
руководители 

17. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения#ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя октября Классные 
руководители 

18. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1-4 3 неделя октября Классные 
руководители 

19. Классный час по воспитанию 
толерантности у учащихся. 

1-4 3 неделя ноября Классные 
руководители 

20. Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!» 1-4 2 неделя ноября Классные 
руководители 

21. Классные детско-взрослые 
мероприятия, посвященные Дню матери 
(27.11) 

1-4 21-25.11 Классные 
руководители 

22. Классный час, посвященный Дню 
Неизвестного солдата 

1-4 1 неделя декабря Классные 
руководители 

23. Классные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества 

1-4 20-22.02 Классные  
руководители 

24. Классные мероприятия «Мир моих 
увлечений». 

1-4 3 неделя января Классные 
руководители 

25. Классный час, посвященный снятию 
блокады Ленинграда. 

1-4 27.01 Классные 
руководители 

26. Урок мужества (инициатива «Горячее 
сердце»). 

1-4 1 неделя февраля Классные 
руководители 

27. Классный час, посвященный Дню 
защитника Отечества 

1-4 3 неделя февраля Классные 
руководители 

28. Классные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 
(08.03). 

1-4 06-07.03 Классные  
руководители 

29. Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 2 неделя апреля Классные 
руководители 

30. Классный час, посвященный Дню 
пожарной охраны. 

1-4 4 неделя апреля Классные 
руководители 

31. Классный час «Сохраним лес живым» 
(профилактика лесных пожаров). 

1-4 2 неделя апреля Классные 
руководители 

32. Классный час, посвященный 78-й 
годовщине Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя мая Классные 
руководители 

                                                           
4 Здесь и далее в данном разделе представлены темы единых классных часов. В случае совпадения тем 
классных часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных часов должны быть заменены на темы, 
актуальные для классного коллектива. 
 



33. Организация и проведение мероприятий 
с учащимися согласно плана ВР с 
классом. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

34. Подготовка к участию в основных 
школьных делах. 

1-4 Согласно плана  
«Основные 

школьные дела» 

Классные 
руководители 

35. Вовлечение обучающихся в 
мероприятия различного уровня, 
помощь в подготовке. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

36. Изучение классного коллектива. 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

37. Создание в классном коллективе 
благоприятного психологического 
климата. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

38. Вовлечение обучающихся в 
деятельность объединений 
дополнительного образования. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

39. Работа по повышению академической 
успешности и дисциплинированности. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

40. Профилактика деструктивного 
поведения. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

41. Наблюдение за детьми и семьями 
группы риска 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

42. Заседания Совета профилактики 1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

43. Оформление классной документации. 
Подготовка общешкольного 
информационно-аналитического отчёта 
по воспитательной работе. 

1-4 Май-июнь 2024 Заместитель директо-
ра по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

44. Тематические консультации для 
классных руководителей: 
изучение государственных символов 
Российской Федерации, 
защита прав ребенка, 
основные формы и направления работы 
с семьей, 
развитие коллектива класса, 
профилактика девиантного поведения 
учащихся, сотрудничество с 
правоохранительными органами, 
тематика и методика проведения 
классных часов, 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 



анализ эффективности воспитательного 
процесса в классах, 
открытые классные часы: формы и 
методики проведения, цели и задачи, 
прогнозы и результаты 

45. Представление опыта воспитательной 
работы классных руководителей и 
школы на школьном сайте, а также в 
социальных сетях и в других интернет-
ресурсах с целью его популяризации 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

46. Прохождение курсов повышения 
квалификации для классных 
руководителей 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

47. Участие в мониторинговых 
исследованиях по проблемам 
воспитания обучающихся 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

48. Посещение открытых мероприятий по 
учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с 
последующим обсуждением 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 
49. Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 
педагогическое наблюдение, создание 
ситуаций нравственного выбора. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

50. Педагогическая поддержка 
обучающихся в решении жизненных 
проблем. 

1-4 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

51. Педагогическая поддержка учащихся с 
ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. д. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

52. Мониторинг страниц обучающихся в 
соц. сетях, работа по профилактике 
подписок на деструктивные сообщества.  

4 Ежемесячно Классные 
руководители 

53. Индивидуальные беседы с 
обучающимися.  

1-4 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

54. Деятельность, направленная на 
успешную адаптацию первоклассников, 
прибывших обучающихся 2-4 кл. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 
55. Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 
соблюдения единых требований в 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 



воспитании, предупреждению и 
разрешению конфликтных ситуаций. 

56. Малый пед. совет (пед. консилиум) 
«Адаптация первоклассников» 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 

57. Консультации с педагогом-психологом, 
соц. педагога по вопросам изучения 
личностных особенностей, 
профилактике деструктивного 
поведения. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

58. Взаимодействие с  кл.рук внеурочные 
мероприятия. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

59. Приглашение учителей-предметников 
на классные родительские собрания. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

60. Взаимодействие с педагогом-
психологом, соц. педагогом по вопросу 
организации поддержки особых 
категорий обучающихся. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

61. Участие в работе СПС, Совета 
профилактики 

1-4 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
62. Информирование родителей об 

особенностях осуществления 
образовательного процесса, основных 
содержательных и организационных 
изменениях, о внеурочных 
мероприятиях и событиях жизни класса, 
школьных успехах и проблемах их 
детей. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

63. Помощь родителям в регулировании 
отношений между ними и другими пед. 
работниками. 

1-4 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

64. Проведение классных родительских 
собраний. 

1-4 Не реже 1 раза в 
четверть 

Классные 
руководители 

65. Организация работы родительского 
актива класса. 

1-4 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

66. Консультативная помощь и поддержка 
родителей особых категорий 
обучающихся. 

1-4 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

67. Привлечение родителей (законных 
представителей), членов семей 
обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и Школе. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

 «Урочная деятельность» 
(согласно программе по общеобразовательным направлениям и календарно-

тематическому направлению по предметам) 
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ные даты прове-
дения 

Ответственные 

1. Установление субъект-субъектных 
отношений в процессе учебной 
деятельности 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 



2. Подбор и использование предметного 
материала, направленного на решение 
воспитательных задач. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

3. Создание позитивных и 
конструктивных отношений между 
учителем и учениками.  

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

4. Побуждение обучающихся соблюдать 
правила внутреннего распорядка, 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

5. Организация шефства мотивированных 
и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

6. Применение     интерактивных      форм     
учебной      работы: дискуссий, 
дебатов, групповых проектов, 
викторин, настольных и ролевых игр, 
игровых ситуаций. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

7. Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
обучающихся. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

8. Включение в рабочие программы по 
всем учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров 
результатов воспитания, их учёт в 
формулировках воспитательных задач 
уроков, занятий, освоения учебной 
тематики, их реализацию в обучении 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

9. Включение в рабочие программы 
учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с разделом 
«Основные школьные дела» данного 
плана. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

10. День гражданской обороны. МЧС 
России. Информационный час 

1-4 04 октября 2023  
классные 
руководители 

11. Проведение онлайн конкурсов и 
викторин на платформах Учи.ру, 
ИНФОУРОК и других образовательных 
плаформах 

1-4 По графику Классные 
руководители 

12. Неделя математики 1-4 Ноябрь 2023 Классные 
руководители 

13. Неделя английского языка 1-4 13-17 февраля 
2024 

Классные 
руководители, 
учителя английского 
языка 

Внеурочная деятельность  
№ Название курса/программы,  

Занятий 
Классы Дата проведения Педагог 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности 

1. Разговоры о важном 1-4  В течение года Классные 



руководители 
курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению 
2. «Орлёнок – Лидер» 1-4 В течение года Классный 

 руководитель 
3. «Орлёнок – Доброволец» 1-4 В течение года Классный  

руководитель 
курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 

4. «Орленок – Эколог» 1-4 В течение года Классный  
руководитель 

5. «Функциональная грамотность» 1-4 В течение года Классный  
руководитель 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 
6. «Орленок – Эколог» 1-4 В течение года Классный  

руководитель 
курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

7. «Орлёнок – Мастер» 1-4 В течение года Классный  
руководитель 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 
     

 
     
     

 

 Взаимодействие с родителями 
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 

дата 
проведения 

Ответственные 

1. Работа Родительского патруля 
(профилактика ДДТТ). 

1-4 В течение уч. года 
(неделя до и 
неделя после 

каникул) 

Зам. директора по 
УВР  

2. Создание родительской инициативной 
группы, планирование её работы 

1-4 Сентябрь  Администрация 
гимназии, классные 
руководители 

3. Организация Родительского контроля 
качества питания. 

1-4 В течение уч. года Ответственный по 
питанию  

4. Организация работы Родительского 
совета школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР  

5. Организация работы Управляющего  
совета школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Директор  

6. День открытых дверей. 1-4 Октябрь, март Администрация 
7. Общешкольная родительская 

конференция «Анализ работы школы за 
2022-2023 уч. год, перспективы 
развития». 

1-4 1 неделя сентября Администрация 

8. Общешкольные родительские собрания, 
направленные на обсуждение 
актуальных вопросов либо решение 
острых школьных проблем.  

1-4 В течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР,  



9. Классные родительские собрания 
(согласно утвержденной циклограмме). 

1-4 Не реже одного 
раза в четверть 

Кл. руководители 

10. Организация участия родителей в 
вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях на 
актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Кл. руководители 

11. Организация встреч по запросу 
родителей с педагогом-психологом, соц. 
педагогом  

1-4 В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР, 
 

12. Организация участия родителей в пед. 
консилиумах. 

1-4 В течение 
учебного года, по 

мере 
необходимости 

Заместители 
директора по УВР,  

13. Вовлечение родителей в подготовку и 
проведение общешкольных и классных 
мероприятий. 

1-4 По плану работы Классные  
руководители 
Зам. директора 

14. Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей с целью 
координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

1-4 В течение 
учебного года, по 

мере 
необходимости 

Классные  
руководители 
 

15. Участие в реализации муниципального 
проекта «Ответственное родительство». 

1-4 В течение 
учебного года 

Зам. директора  
 

16. Турнир по футболу для родителей 
обучающихся в секции «Футбол» 

1-4 Май 2024 Руководитель ШСК 

17. Отчётные концерты детских творческих 
коллективов для родителей (законных 
представителей) 

1-4 Май 2024 Заместитель 
директора по УВР, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

18. Привлечение родителей к организации 
и   
проведению плановых мероприятий в 
гимназии. 

1-4 В течение года Заместитель 
директора по УВР 

 Самоуправление 
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 

дата 
проведения 

Ответственные 

1. Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные  
руководители 
 

2. Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные 
руководители 

3. День учителя: праздник. День 
самоуправления 

1-4 05.10.2023 Советник по ВР 

4. Концерт «Планета мамы», 
посвященный Дню Матери 

1-4 Последнее 
воскресенье 

ноября 

Заместитель 
диреткора по УВР, 
Советник по ВР, 
Совет 
страшеклассников 

5. День школьного самоуправления 
(целевая аудитория). 

7-9 1-2 неделя марта Заместитель 
диреткора по УВР, 
Советник по ВР, 



Совет 
страшеклассников 

6. Работа классных ученических активов. 1-4 В течение  
учебного года 

Классные  
Руководители 

7. Торжественные посвящения в участники 
РДДМ «Движение первых». 

1-4 В течение  
учебного года, 
1 раз в четверть 

 
Советник по ВР 

8. Рейд по проверке чистоты и 
эстетического вида классных комнат 

1-4 В течение года  
Советник по ВР 

9. Акция «Твой внешний вид – твоя 
визитная карточка». 

5-9 1 раз в месяц Советник по ВР и 
отряд волонтеров 

10. Мероприятия в рамках деятельности 
РДДМ. 

5-9 В течение  
учебного года 

Куратор РДДМ  
 

 Профориентация 
1. Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 

дата 
проведения 

Ответственные 

2. Цикл всероссийских открытых уроков 
профессиональной навигации для 
обучающихся 1-4 классов и проект 
«Шоу профессий» для 1-4 классов в 
интерактивном формате на портале 
«Проектория». 

1-4 В течение 
учебного года 

Педагог - организатор, 
Классные 
руководители, 
кураторы по 
Параллелям 

3. Проведение обзорных и тематических 
профориентационных экскурсий с 
целью ознакомления с работой 
предприятий, условиями труда и 
технологическим процессом 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

4. Проведение тематических классных 
часов профориентационной 
направленности 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

5. Вовлечение обучающихся в 
общественно-полезную деятельность в 
соответствии с познавательными и 
профессиональными интересами: 
Конкурсы 
Выставки 
Фестивали 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

6. Уроки, классные часы «Профессии 
наших родителей». 
Мастер классы от родителей 

1-4 В течение года Классные руководи-
тели 

7. Оформление информационных буклетов 
о профессиях родителей. 

1-4 В течение года Классные руководи-
тели 

8. Интерактивная игра «Город мастеров». 2-3 Ноябрь Классные 
руководители 

9. Организация и проведение экскурсий на 
предприятия города Люберцы и 
Подмосковья  (очных и онлайн). 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные  
Руководители 

10. Благоустройство школьной территории 
для обучающихся разных возрастных 
категорий и жителей микрорайона 

1-4 В течение года Администрация, 
классные 
руководители 

 Профилактика и безопасность  



№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 
дата 

проведения 

Ответственные 

1. Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения. «Я – юный 
пешеход»; интерактивная игра 
«Правила 
езды на велосипеде и самокате»; 
спортивно –игровая программа 
«Азбука улиц» 

1-4 Сентябрь Зам. директора  
по УВР  

2. Пятиминутка здоровья –беседы о 
здоровом образе жизни 

1-4 Еженедельно  Классные  
Руководители 

3. Мероприятия месячников безопасности 
и гражданской защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по ВР, учитель ОБЖ,  
руководитель отряда 
ЮИД, 
заместитель 
директора по 
безопасности  

4. Занятие № 1 «Алгоритм действий при 
вооруженном нападении» 

1-4 По графику Классные 
руководители 

5. Занятие № 2 «Действия при 
обнаружение подозрительного 
предмета, похожего на взрывное 
устройство» 

1-4 По графику Классные 
руководители 

6. Занятие № 3 «Действие при захвате 
при захвате террористами 
заложников» 

1-4 По графику Классные 
руководители 

7. Занятие № 4. «Терроризм. Опасность»    
8. Занятие № 5 «Действия в условиях 

биологического заражения» 
1-4 По графику Классные 

руководители 
9. Занятие № 6 «Действия при 

совершении 
террористического акта. Оказание 
первой медицинской помощи» 

1-4 По графику Классные 
руководители 

10. День правовой защиты детей. 1-4 Ноябрь  Социальный педагог 
11. «Декада борьбы с вредными 

привычками», открытые классные 
часы. 
Приглашение врачей и просмотр 
видеофильмов 

1-4 По плану 
профилактически

х недель 

Социальный педагог, 
классные 
руководители 

12. Беседы «Осторожно с огнем», 
«Вежливый пешеход», «Осторожно 
гололед», «Техника безопасности на 
воде, на солнце» 

1-4 По графику Классные 
руководители 

13. Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 Апрель  Руководитель отряда 
ЮИД 

14. Деятельность отряда ЮИД (по 
отдельному плану). 

1-4 В течение  
учебного года 

Руководитель отряда 
ЮИД  



15. Месячник здоровья 
Интеллектуальные перемены 
(викторины, конкурсы, кроссворды) 
Информационные перемены 
(агитбригады), веселые старты 

1-4 Апрель  Социальный педагог, 
классные 
руководители 

16. Мероприятия в рамках деятельности 
социально-психологической службы (по 
отдельному плану). 

1-4 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по УВР  

17. Мероприятия с участием сотрудников 
ОГИБДД МО МВД России  

1-4 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по УВР  
соц. педагог  
 

18. Индивидуальная работа с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в рамках 
работы Совета профилактики. 

1-4 В течение 
 учебного года,  
1 раз в месяц 

Зам. директора  
по УВР  

19. Инструктажи обучающихся (согласно 
утвержденного плана). 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

20. Организация деятельности школьной 
службы медиации. 

1-4 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по УВР  

21. Тематические классные часы и 
родительские собрания (согласно 
планам УВР классных руководителей), в 
том числе с использованием 
материалов проекта «Здоровая Россия 
– общее дело». 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

22. Письменное информирование 
родителей об ответственности за 
безопасность и здоровье детей в 
каникулярное время, а также 
ситуациях, связанных с риском для 
здоровья и безопасности обучающихся 

1-4 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по УВР  

23. Проведение исследований, мониторинга 
рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности. 

1-4 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по УВР  

24. Психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости, 
суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение  
учебного года 

Педагог-психолог  
 

25. Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися групп риска, 
консультаций с их родителями 
(законными представителями), в т. ч. с 
привлечением специалистов 
учреждений системы профилактики. 

1-4 В течение 
 учебного года 

Педагог-психолог  
соц. педагог  
 

26. Разработка и реализация 
профилактических программ (в т. ч. 
КИПРов), направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их 
окружением. 

1-4 В течение  
учебного года (по 

мере 
необходимости) 

Педагог-психолог  
соц. педагог  
 



27. Занятия, направленные на 
формирование социально одобряемого 
поведения, развитие навыков 
саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению. 

1-4 В течение  
учебного года 

Педагог-психолог  
соц. педагог  
 

28. Включение обучающихся в 
деятельность, альтернативную 
девиантному поведению. 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

29. Мониторинг деструктивных проявлений 
обучающихся, включающий 
мониторинг страниц обучающихся в 
соц. сети ВК. 

4 В течение  
учебного года 
(ежемесячно) 

Классные  
руководители 

30. Реализация школьного проекта 
«Школьные медиа против 
деструктивных сообществ». 

1-4 В течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УВР  

31. Организация психолого-
педагогического просвещения 
родителей (законных представителей). 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

32. Включение обучающихся в социально-
одобряемую деятельность во 
внеурочное время, в т. ч. – в занятия 
объединений дополнительного 
образования. 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

 Внешкольные мероприятия 
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 

дата 
проведения 

Ответственные 

1. Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

2. Тематические мероприятия на базе 
краеведческого музея. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

3. Тематические мероприятия на базе 
городской библиотеки им. С.Есенина 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

4. Экскурсии  1-4 В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

5. Экскурсионные поезки 3-4 В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

6. праздники, конкурсы. 1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

7. Посещение театров, музеев, выставок 
(по планам классных руководителей) 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

8. Участие в соревнованиях, выездных 
конкурсах 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные  
Руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

 Организация предметно-пространственной среды  
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 

дата 
проведения 

Ответственные 

1. Оформление интерьера школьных 1-4 По плану Классные 



помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов 
и т. п.) 
• Размещение регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ учащихся 
• Озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб 
• Создание стеллажей свободного 
книгообмена 
• Благоустройство классных кабинетов 
• Событийный дизайн - оформление 
пространства проведения конкретных 
событий (праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т. п.); 
• Разработка, создание, популяризация 
школьной символики 
• Организация и проведение конкурсов 
творческих проектов по 
благоустройству пришкольной 
территории 
• Акцентирование внимания 
обучающихся посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, 
плакаты) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

мероприятий Руководители, 
заместитель 
директора по УВР 

2. Обновление государственной 
символики, расположенной при входе в 
здание, в помещениях гимназии, в 
классных кабинетах 

1-4 Август Завхоз 
 

3. Оформление и поддержание порядка у 
памятника 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель  
директора по УВР  
 

4. Размещение в рекреациях школы карт 
России, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, 
производства, искусства, военных, 
героев и защитников Отечества. 

1-4 В течение 
учебного года  

Заместитель  
директора по УВР  
 

5. Благоустройство классных кабинетов. 
Оформление «классных уголков. 
Конкурс на лучшее оформление 
игрового уголка в классе 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 
 

6. Общешкольный проект «Мой класс — 
самый красивый» 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные руководите-
ли 

7. Публикация тематических постов в 
сообществе школы в ВК (новости, 
полезная информация, информация 
патриотической и гражданской 
направленности). 

3-4 В течение 
учебного года 

Заместитель  
директора по УВР  
 



8. Подготовка и размещение регулярно 
сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся (по отдельному 
плану). 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя ИЗО, 
технологии, классные 
руководители 

9. Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений 
школы, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение 
территории школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Завхоз 
классные 
руководители  
 

10. Оформление, поддержание и 
использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон 
активного отдыха в рекреациях 
начальной школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Завхоз,  
классные 
руководители 

11. Проект «Выращиваем растение для 
школы: от ростка до цветка» 

1-4 Март-май Классные 
руководители 

12. Оформление и обновление классных 
уголков (при наличии), оформление 
классных кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные  
Руководители 

13. Разработка и оформление пространств 
проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров 
(событийный дизайн). 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель  
директора по УВР  
 

14. Оформление и обновление   
тематических стендов для 
обучающихся, родителей. 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель  
директора по УВР, 
классные 
руководители  
 

15. Оформление интерактивных локаций в 
рамках проведения общешкольных 
мероприятий. 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель  
директора по УВР  
 

16. Конкурс «Вход в Новый год» 
(оформление дверей и классных 
кабинетов). 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

17. КТД «Новогодний переполох» 
(коллективное оформление школы к 
Новому году). 

1-4 Декабрь Заместитель  
директора по УВР  
классные 
руководители 

18. Использование тематической одежды и 
одежды по цветам в рамках проведения 
КТД «Школьный переполох», «Неделя 
позитива», Дня школьного 
непослушания. 

1-4 В течение года Заместитель  
директора по УВР  
классные 
руководители 
 

19. Выставки работ декоративно-
прикладного творчества обучающихся. 

1-4 В течение  года Учителя технологии 

20. Использование кьюар-кодов для 
оформления и наполнения полезным 
содержанием пространства школы. 

1-4 В течение года Заместитель  
директора по УВР  
 

21. «Памятный май»: тематическое 
оформление классных кабинетов 
руками школьников ко Дню Победы 

1-4 Май 2024 Классные  
Руководители 



22. Сменные фотовыставки школьников 
«Мои друзья», «Моя семья», «Мои 
любимые животные», «Мое любимое 
занятие» 

1-4 В течение года Классные  
Руководители 

 Социальное партнёрство 
 
3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, 
и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 
реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно- 
развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
Кадровые условия 
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с 
ЗПР в системе школьного образования. 
Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 
имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 
Педагогических работников, реализующих предметные области АООП НОО ЗПР, имеют 
образование по одному из перечисленных вариантов: 
высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование 
и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 
установленного образца; 
высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 
повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 
образца. 
Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с 
учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости 
в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР возможно временное или 
постоянное участие тьютора и/или ассистента (помощника). В случае привлечения на 
должность ассистента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с 
ЗПР требования к уровню образования не предъявляются. 
Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 
квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 
опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 
детей с ЗПР. 
В штат специалистов школы, реализующей АООП НОО ЗПР, входят учитель- дефектолог, 
учитель-логопед, педагоги-психологи, социальный педагог. 
Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 
НОО ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 
высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование 
и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 
установленного образца; 
высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 
переподготовке в области специального (дефектологического) образования установленного 
образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 



детей с ЗПР установленного образца. 
Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 
является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения 
и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 
В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 
взаимодействия, при необходимости, могут быть организованы консультации специалистов 
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 
Организации, (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения 
дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 
состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 
реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 
В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях обучения 
в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья)школа может временно или 
постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь 
высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 
переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 
При необходимости школа может использовать сетевые формы реализации АООП НОО, 
которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 
организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 
образовательных потребностей. 
 Материально-технические условия 
Материально-технические условия реализации АООП НОО ЗПР обеспечивают 
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
требований к результатам освоения АООП НОО ЗПР. 
Материально-техническая база МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО ЗПР и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 
ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 
 возможность обеспечения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 
 соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно- 
бытовых условий; пожарной и электробезопасности  требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
Для реализации АООП ООО ЗПР в школе созданы комфортные условия для участников 
образовательного процесса: имеется столовая, в которой организовано горячее двухразовое 
питание, оборудованы и лицензированы медицинский и процедурный кабинеты; имеется 
библиотека, оснащенная компьютерной сетью с выходом в Интернет, спортивный зал, 
спортивная площадка; пришкольная территория благоустроена; озеленение территории 
соответствует нормам. Для обеспечения безопасности обучающихся школа и прилегающая 
территория оснащены системой видеонаблюдения. 
Материально-технические условия реализации АООП НОО ЗПР отвечает характеристикам 
современного образования, требований к оснащенности учебных и административных 
помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных 
условий кабинетов, соответствует возрастным особенностям и возможностям 
обучающихся, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных и иных 
потребностей и возможностей обучающихся. 
При создании образовательного пространства в МБОУ «Уллу –Теркеменская СОШ» 



соблюдены все санитарно-гигиенические нормы к водоснабжению, освещению, 
канализации и воздушно- тепловому режиму. В школе оборудованы санузлы для 
мальчиков, девочек и сотрудников. Соблюдаются требования пожарной и 
электробезопасности. 
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 
реализации коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации отдельные 
специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 
педагогом- психологом, учителем-логопедом и социальным педагогом, отвечающие 
задачам программы коррекционной работы и задачам социально-психолого-
педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 
является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 
Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в 
школе, ближайших планах и т.д.\ 
Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор 
парты и партнера. 
Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся. 
Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 
возможность поддерживать правильную позу. 
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 
экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 
доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 
накопители). 
 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Общая площадь учебного заведения – 706,1 кв.м, Площадь учебных кабинетов– 233,7 кв.м. 
Проектная мощность – 120 мест. 
Имеется спортивный зал (оборудованный тренажерами) на 42,1 кв.м, столовая на 60 мест, 
10 учебных кабинетов, 
1 трудовая мастерская ( столярного дела), Кабинет труда швейного дела медицинский и 
процедурный кабинеты, кабинет учителя — логопеда, 
кабинет учителя — психолога; кабинет учителя — дефектолога; библиотека. 
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
должна быть отражена специфика требований : 
 организовано пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
 организован временной режим обучения; 
 технические средства обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ЗПР; 
 учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, отвечающие особым 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант программы. 
 Организация пространства 



Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование обучающихся с 
ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, 
в частности: 
 соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
 обеспечены санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) . 
 соблюдена пожарная и электробезопасность; 
 соблюдены требования охраны труда; 
 соблюдены выполнение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта и др. 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 
является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 
Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в 
школе, ближайших планах и т.д. 
 Организация временного режима 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами МОУ «Лингвистическая школа». 
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 
Сроки освоения АООП НОО ЗПР составляют 5 лет (с обязательным введением 
1дополнительного класса). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 
плане рекомендуется предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 
времени и каникул. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН). 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Обучение в 1 и 1 дополнительном классе проходит в первую смену. 
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 
Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели. 
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки. 
Обучение и воспитание происходит, как в урочной, так и во время внеурочной деятельности 
обучающегося в течение учебного дня. 
Учебные занятия начинаются в 08:30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 
Число уроков в день: для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно 
превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 



культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении продолжительности 
занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по  40 минут каждый). 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 15 минут каждая. Между 
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 
минут. 
Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников 
со сходными нарушениями развития в отдельных классах. Наполняемость класса не должна 
превышать 12 обучающихся. 
 Технические средства обучения 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 
экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 
доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 
накопители), музыкальные центры. 
 Информационно-образовательная среда 
В МБОУ ллу- Теркеменская СОШ» ля функционирования современной информационно-
образовательной среды, включающей электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, соответствующих технических средств (в том 
числе, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО ЗПР. 
Учебники, рабочие тетради и специальные дидактические материалы 
Реализация АООП НОО ЗПР предусматривает использование базовых учебников для 
сверстников без ограничений здоровья. Обучение ведется по учебно-методическим 
комплектам «Школы России». С учётом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 
тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 
программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО ЗПР. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности. 
Освоение предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке» предполагает использование печатных 
пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 
сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин 
в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым 
темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 
дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 
игрушек по отдельным темам; портреты писателей, словари, настольные игры, словари в 
картинках. 
Освоение предметной области  «Иностранный язык» предполагает использование 
аудиозаписей, печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 



наборы сюжетных картинок по отдельным темам),  дидактического раздаточного материала 
(карточки с заданиями); плакаты, настольные игры. 
Освоение предметной области «Математика и информатика» предполагает 
использование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, 
величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 
измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, 
циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для 
изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих 
игр, дидактического раздаточного материала. 
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 
окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 
естествознание» происходит с использованием традиционных дидактических материалов 
(коллекция тканей, полезных ископаемых, насекомых ,гербарий,  микроскоп с препаратами, 
лабораторное оборудование, карты, глобусы, компасы, тематические плакаты,  муляжи 
предметов, предметные картинки), с применением видео, проекционного оборудования, 
интернет ресурсов и печатных материалов,. Обогащению опыта взаимодействия с 
окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 
живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают 
комнатные растения, а также пришкольная территория с участком для 
сельскохозяйственных работ. 
Освоение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
предполагает использование разнообразного дидактического материала: учебно-
методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»; хрестоматийные материалы, 
включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с 
содержанием курса; энциклопедическая и справочная литература (философские и 
религиоведческие словари, справочники по теории и истории религий, биографии 
религиозных деятелей и значимых персоналий и др.); религиозная литература 
(произведения, составляющие «золотой фонд» мировой религиозной мысли; книги, 
содержащие актуальную информацию о событиях, происходящих в религиозной сфере 
жизни общества); художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным 
разделам курса. 
 Руководство управлением и реализацией ФГОС НОО ЗПР 
Общее руководство управлением и реализацией ФГОС НОО, формированием и развитием 
системы условий реализации АООП НОО, осуществляет директор школы. 
Заместители директора по УВР и ВР осуществляют методическое сопровождение введения 
ФГОС НОО и реализации АООП НОО. 
В школе осуществляется мониторинг условий реализации АООП НОО ЗПР через: 
 наблюдение за организацией образовательной деятельности; 
 собеседование с учителями-предметниками о возникающих трудностях; 
 экспресс-отчеты классных руководителей; 
 анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросу о 
качестве оказываемых им образовательных услуг. 
 

 



Приложение 1 
к АООП НОО ЗПР (вар. 7.2) 

МБОУ «Уллу- Теркеменская СОШ» 
 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) на ступени 
начального образования составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Уллу –  
Теркеменская СОШ». 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 
потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию 
универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 
зависимости от ее предметного содержания; 
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования;  
 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
 целостность развития личности обучающегося.  
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
Задачами реализации программы являются: 
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
 овладение комплексом универсальных учебных действий,  
 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 
опоре на организационную помощь педагога. 
 

Ценностные ориентиры образования обучающихся  
с ЗПР на уровне начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 
 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 
активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  
 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  
 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
участию последних в выборе содержания и методов обучения.  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 
и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях 
к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 



общего образования, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мирна основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 
и общества, и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
 развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого 
шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
-   развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
-   формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 
воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного развития обучающихся с ЗПР на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 
 

 
 
 



Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 
ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учебе.  
Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. способность 
учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 
Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 
 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 
чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 
ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 
характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 
действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 



умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, е. т. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
ситуативно познавательного и внеситуативно познавательного общения формируются 
познавательные действия ребенка. 
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание.  
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса  в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 



На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 
Учебный предмет «Русский язык». 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 
формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 
способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, 
умений эффективно работать с учебной книгой. 
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 
мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 
разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 
отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 
учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 
ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 
действий   (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 
языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 
словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 
разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 
функции в речи. 
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 
воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 
обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 
духовного богатства народа, создающего язык. 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 
школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 
жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 
чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 



Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
-  формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 
словарями, справочниками, энциклопедиями; 
-  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 
-  формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
-  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 
сравнивать искусство с другими видами искусства; 
- развитие воображения, творческих способностей: 
-  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 
мысли, переживания, знания и поступки; 
-  обогащение представлений об окружающем мире. 
        «Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 
развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений 
во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и 
навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 
практической и творческой деятельности. 
Изучение «иностранного языка» способствует: 
-  формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
-  развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком; 
-  обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 
использовании иностранного языка как средства общения; 
-  освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке; 
-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 
-  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических.  
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 
деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 
итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 
планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 
проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 
аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 
ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 
планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 



«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 
гражданственности. 
         В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
-  умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  
-  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 
и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
-  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
-  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
          В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 
          Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 



Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 
-  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
-  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 
-  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 
-  формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение курса «Технологии» способствует: 
-  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта   
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
-  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
-  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 
и оценку; 
-  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 
-  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
-  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
-  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 



-  развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 
инициативы, потребности помогать другим; 
- Фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
-  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
-  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 
-  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
-  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
-  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 
 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 
- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы; 
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
- эффективного использования средств ИКТ. 



 
 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД основана на следующих принципах и характеристиках: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, обучающихся; 
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 
следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий является уровневой (определяются 
уровни владения универсальными учебными действиями). 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 
 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 
разных этапах обучения 
 

1 класс 
Личностные УУД  
1. Ценить и принимать следующие базовые 
ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«настоящий 
друг». 

 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  
3. Освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) кучению.  
4. Развитие этическихчувств, доброжелательности.  
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах. 

 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
7. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 



8. Оценивание жизненных ситуаций   и   поступков  героев 
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. С помощью 
учителя. 

 

9. Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни: 
элементарные правила личной гигиены, безопасное поведение в школе, дома, 
на улице, на природе, в общественных местах, выполнение режимадня. 

 

Регулятивные УУД  
1. Организовывать свое рабочееместо под руководством учителя.  
2. Определять цель выполнениязаданий на уроке, во внеурочнойдеятельности, 
в жизненных 
ситуациях под руководствомучителя. 

 

3. Определять план выполнениязаданий на уроках, внеурочнойдеятельности, 
жизненных 
ситуациях под руководствомучителя. 

 

4. Использовать в своейдеятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

 

5. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.  
6.Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный 
материал, мыть доску (по просьбе учителя). 

 

7.Выполнять основные правилагигиены учащегося (подруководством 
учителя). 

 

8.Учиться пооперационномуконтролю учебной работы своей и товарищей.  
9. Использовать в своей деятельности простейшие приборы.  
Познавательные УУД  
1. Ориентироваться в учебнике:определять умения, которыебудут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела. 

 

2. Отвечать на простые вопросыучителя, находить нужнуюинформацию в 
учебнике. 

 

3. Сравнивать предметы,объекты: находить общее иразличие.  
4. Группировать предметы,объекты на основесущественных признаков.  
5. Формирование уменийвоспринимать информацию всловесной 
(письменной,символической) форме. 

 

6. Формирование уменийпонимать информацию, представленную 
визобразительной, схематичной формах. 

 

Коммуникативные УУД  
1.Участвовать в диалогена уроке и в жизненныхситуациях.  
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
3. Соблюдать простейшие нормыречевого этикета: здороваться,прощаться, 
благодарить. 

 

4. Выражатьпобуждение.  
5. Давать устный отчёт о выполняемых действиях.  
6. Пользоваться устно-дактильной формой речи.  
7. Понимать и выполнять поручения.  
8. Последовательно выполнять несколько действий, указанных водном 
поручении. 

 

9. Выражать непониманиевысказывания с просьбой о его повторе.  
10. Выражать готовность квыполнению действий.  
11. Выражать просьбы вцелях получения помощи.  
12. Сообщать о завершении действия, всей работы.  



13. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с 
организацией работы и с учебным материалом простым предложением (1-2 
слова). 

 

1 дополнительный класс 
Личностные УУД  
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», «настоящий друг». 

 

2. Уважение к своему народу,к своей родине.  
3. Освоение роли ученика :формирование интереса(мотивации) к учению.  
4. Развитие этических чувств ,доброжелательности и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах. 

 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
7. Определять и высказывать под руководством педагогасамые простые общие 
для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этическиенормы). 

 

8. Оценивание жизненных ситуаций и поступков героевхудожественных 
текстов с 
точки зрения общечеловеческих норм (помощью учителя). 

 

9.Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни: 
элементарные правила 
личной гигиены, безопасное поведение в школе, дома, на улице, на природе, в 
общественных местах,выполнение режима дня. 

 

Регулятивные УУД  
1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 

 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных 
ситуациях под  руководством учителя. (Частично) 

 

5. Соотносить выполненноезадание с образцом, предложенным учителем.  
6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 
(циркуль) (по программе) 

 

7. Оценка своего задания последующим параметрам: легко выполнять, 
возникли сложности 
при выполнении. 

 

8. Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный 
материал, мыть доску. 

 

9. Проверять работу по образцу, по результату (с помощью учителя).  
10. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены обучающегося.  
11. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке.  
12. Проверять выполненную работу (свою и товарища).  
13. Определять последовательность действий при выполнении учебной задачи.  
14. Овладевать отдельными приемами самоконтроля.  
15. Взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной 
деятельности. 

 

Познавательные УУД  



1.Ориентироваться в учебнике:определять умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела;определять круг своего незнания. 

 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в учебнике. 

 

3. Сравнивать и группироватьпредметы, объекты по нескольким 
основаниям;находить закономерности. 

 

4. Составлять простой план.  
5. Наблюдать и делать простыесамостоятельные выводы.  
6.Извлекать информацию,представленную в разныхформах (текст, таблица, 
схема, 
экспонат, модель, иллюстрация). 

 

7. Представлять информациюв виде текста, таблицы, схемы,в том числе с 
помощью ИКТ. 

 

8. Анализировать, сравнивать,группировать различные объекты, явления, 
факты. 

 

Коммуникативные УУД  
1. Слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, пониматьпрочитанное. 

 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

 

5. Уметь выбирать адекватные средства коммуникации взависимости от 
ситуации. 

 

6. Выражать непонимание собъяснением причины.  
7. Выражать просьбы с целью получения помощи с определением недостатков 
своей 
работы. 

 

8. Отвечать на вопросы учителя, товарищей поклассу, связанных 
сорганизацией работы ис учебным материаломпростым предложением(3-4 
слова). 

 

2 класс 
Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», 
«семья», 
«родина», «природа», «мир»,«настоящий друг», «справедливость», 
«желаниепонимать друг друга»,«понимать позицию другого». 

 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 
традициям других народов. 

 

3. Освоение личностного смысла учения: желания продолжать свою учебу.  
4. Оценка жизненных ситуацийи поступков героев художественных текстовс 
точки зрения общечеловеческих норм,нравственных и этическихценностей. 

 

5. Развитие этических чувств(стыда, вины, совести),доброжелательности 
иэмоционально-нравственнойотзывчивости, сопереживаниячувствам других 
людей. 

 

6. Развитие самостоятельности иличной ответственности за своипоступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и 
свободы. 

 



7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми исверстниками в разных 
соц. ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

 

8. Формирование установки набезопасный здоровый образжизни: 
элементарные правила 
личной гигиены, безопасноеповедение в школе, дома, наулице, на природе, в 
обществ. местах, выполнение режима дня. 

 

Регулятивные УУД  
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

 

2.Самостоятельно определятьважность или необходимостьвыполнения 
различных задания в 
учебном процессе и жизненных ситуациях (под руководством учителя) 

 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью исамостоятельно.  
4. Определять план выполнениязаданий на уроках, внеурочнойдеятельности, 
жизненных 
ситуациях под руководствомучителя. 

 

5. Определять правильностьвыполненного задания на основесравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на основеразличных образцов. 

 

6. Корректировать выполнениезадания в соответствии с планом,условиями 
выполнения, 
результатом действий наопределенном этапе. 

 

7. Использовать в работелитературу, инструменты, приборы.  
8. Оценка своего задания попараметрам, заранее представленным.  
9. Проверять работу по образцу, по результату.  
10. Работать самостоятельно и впаре с товарищем.  
11.Оценивать качествовыполненной работы (своей итоварища).  
12. Понимать учебную задачу,предъявленную для индивидуальной и 
коллективной 
деятельности. 

 

13. Оценивать свои учебныедействия по образцу оценкиучителя.  
Познавательные УУД  
1.Формирование умений делатьвывод.  
2.Формирование уменийустановления аналогий.  
3.Формирование уменийвоспринимать (перерабатывать,предъявлять) 
информацию в 
словесной (образной, символической) форме. 

 

4. Формирование уменийпроводить аналогию.  
5. Формирование уменийпроводить сравнение.  
6. Формирование уменийпредставлять информацию спомощью таблицы.  
7. Формирование уменийприменять таблицы, схемы.  
8. Формирование уменийсравнивать различные объекты:выделять из 
множества один 
или несколько объектов,имеющих общие свойства. 

 

9. Формирование уменийвыявлять сходство и различияобъектов.  
10. Формирование уменийвыделять общее и частное(существенное и 
несущественное), целое и часть,общее и различное в изучаемых объектах. 

 

11. Формирование уменийклассифицировать объекты(объединять в группы 
посущественному признаку). 

 



12. Формирование уменийустанавливать причинно-следственные связи 
ивысказывать предположения. 

 

13. Формирование уменийвыявлять (при решенииразличных учебных 
задач)известное и неизвестное. 

 

Коммуникативные УУД  
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных 
и жизненных ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников,художественных и научно-
популярных книг, пониматьпрочитанное. 

 

4. Выполнять различныероли в группе,сотрудничать всовместном 
решениипроблемы. 

 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевогоэтикета.  
6. Критично относиться к своему мнению  
7. Понимать точку зрения другого.  
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом. 

 

3 класс 
Личностные УУД  
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», 
«семья»,«родина», «природа», «мир»,«настоящий друг», «справедливость», 
«желаниепонимать друг друга», 
«понимать позицию другого»,«народ», «национальность». 

 

2.Уважение к своему народу,к другим народам, принятие ценностей других 
народов. 

 

3.Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшегообразовательного 
маршрута. 

 

4. Оценка жизненных ситуацийи поступков героевхудожественных текстовс 
точки зрения 
общечеловеческих норм,нравственных и этическихценностей, 
ценностейгражданина России. 

 

5. Осознание себя какгражданина России с еёстолицей, флагом, Гимном 
иГербом. Формирование чувствагордости за свою родину,российский народ и 
историюРоссии. 

 

Регулятивные УУД  
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения,корректировать работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 

 

2. Использовать при выполнении задания различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, даватьсамооценку.  
4. В сотрудничестве с учителемставить новые учебные задачи.  
5. Проявлять познавательнуюинициативу в учебном сотрудничестве.  
6. Самостоятельно адекватнооценивать правильностьвыполнения действия и 
вноситьнеобходимые коррективы висполнение, как по ходу егореализации, так 
и в конце действия. 

 

8. Определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий. 

 

Познавательные УУД  



Анализировать, сравнивать,группировать различные объекты, явления, 
факты.элементы и «единицы» из целого; расчленять целое начасти 

 

- формирование уменийанализировать – выделятьэлементы и «единицы» из 
целого; расчленять целое начасти; 

 

- формирование уменийсинтезировать – составлятьцелое из частей, в т.ч. 
самостоятельно достраивая,восполняя недостающиекомпоненты; 

 

- формирование уменийклассифицировать – соотноситьпредмет к группе на 
основе 
заданного признака; 

 

- формирование умений делатьвывод;  
- формирование уменийустановления аналогий;  
- формирование уменийпроводить сравнение;  
- формирование уменийпредставлять информацию спомощью рисунка в 
разныхформах (рисунок, текст,), в т.ч.,используя ИКТ; 

 

- формирование уменийсравнивать различные объекты:выделять из множества 
один 
или несколько объектов,имеющих общие свойства; 

 

- формирование уменийвыделять общее и частное(существенное 
инесущественное), целое и частьв изучаемых объектах; 

 

- формирование умений классифицировать объекты(объединять в группы 
посущественному признаку) 

 

Коммуникативные УУД  
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и просебя тексты учебников,художественныхинаучно-
популярныхкниг, пониматьпрочитанное. 

 

4. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы. 

 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевогоэтикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть наситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 

 

7. Понимать точку зрения другого.  
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом.Предвидеть последствияколлективных решений. 

 

4 класс 
Личностные УУД  
1. Формирование уважительногоотношения к иному мнению,истории и 
культуре других 
народов. 

 

2. Освоение личностного смыслаучения, желания учиться.  
3. Формирование положительного отношения кшколе, учителям, желания 
продолжать свою учёбу. 

 

4. Развитие этических чувствкак регуляторов моральногоповедения, 
доброжелательности 
и эмоционально-нравственнойотзывчивости, сопереживаниячувствам других 
людей. 

 



5. Развитие самостоятельности иличной ответственности за своипоступки на 
основе представлений о нравственныхнормах. 

 

6. Развитие навыковсотрудничества со взрослыми исверстниками в разных 
соц. ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

 

7. Развитие адекватныхпредставлений о собственныхвозможностях и 
ограничениях, 
о насущно необходимомжизнеобеспечении: умениеадекватно оценивать свои 
силы, 
пользоваться индивидуальнымислуховыми аппаратами идругими личными 
адаптированными средствами вразных ситуациях. 

 

8.Пользоваться специальнойтревожной кнопкой намобильном телефоне, 
написать 
при необходимости смс-сообщение. 

 

9.Овладение социально-бытовыми умениями,используемыми в 
повседневнойжизни: представления обустройстве домашней и школьной 
жизни; умение включаться в разнообразныеповседневные школьные 
дела;владение речевыми средствамидля включения в школьные ибытовые 
дела. 

 

10. Развитие адекватныхпредставлений о собственныхвозможностях и 
ограничениях,о насущно необходимомжизнеобеспечении: умениеадекватно 
оценивать свои силы,пользоваться индивидуальнымислуховыми аппаратами 
идругими личнымиадаптированными средствами в 
разных ситуациях. 

 

Регулятивные УУД  
1. Внесение необходимыхдополнений и корректив в план испособ действия в 
случаерасхождения эталона, реальногодействия и его продукта; 

 

2. Оценивать свою учебнуюдеятельность в сравнении сдеятельностью 
одноклассников по заданному алгоритму. 

 

3. Оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, 
расход времени и сил, вклад личных усилий. 

 

4. Осуществлять итоговый ипошаговый контроль.  
5. Планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  
6.Формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей.  
7. Формировать готовность кпреодолению трудностей.  
8.Формировать установки на поиск способов разрешения трудностей 
(стратегии совладания); 

 

9.Формировать основыоптимистического восприятия мира.  
10. Формировать способностьпринимать, сохранять цели иследовать им в 
учебной 
деятельности. 

 

12. Преодолевать импульсивность,непроизвольность.  
13. Контролировать процесс ирезультаты своей деятельности,включая 
осуществлениепредвосхищающего контроля всотрудничестве с учителем 
исверстниками. 

 

14. Понимать учебную задачу,которую ставит учитель, и действовать строго в 
соответствии с ней. 

 

15. Адекватно реагировать натрудности и не бояться сделатьошибку.  
16. Понимать причины своегонеуспеха и находить способывыхода из этой 
ситуации. 

 

Познавательные УУД  



- Ориентироваться в своейсистеме знаний: отличать новоеот уже известного с 
помощью 
учителя.  

 

- Делать предварительный отбористочников информации:ориентироваться в 
учебнике (на 
развороте, в оглавлении, всловаре). 

 

- Добывать новые знания:находить ответы на вопросы,используя учебник, 
свойжизненный опыт иинформацию, полученную науроке. 

 

- Перерабатывать полученнуюинформацию: делать выводы врезультате 
совместной работы 
всего класса. 

 

- Формирование умений приобретения опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации сиспользованием различныхисточников и 
новыхинформационных технологий 
для решения познавательныхзадач. 

 

- Формирование уменийадекватно (осознанно ипроизвольно) строить 
речевоевысказывание в устной(письменной) речи, передаваясодержание 
текста всоответствии с целью(подробно, сжато, выборочно). 

 

- Формирование уменийвыявлять особенности (качества,признаки) разных 
объектов впроцессе их рассматривания(наблюдения). 

 

- Формирование уменийсопоставлять характеристикиобъектов по 
одному(нескольким) признакам. 

 

- Формировать уменияустанавливать причинно-следственные связи 
ивысказывать предположения; 

 

- Формировать умения выявлять(при решении различныхучебных задач) 
известное и 
неизвестное. 

 

Коммуникативные УУД  
1. Участвовать вдиалоге; слушать ипонимать других,высказывать свою 
точкузрения на события,поступки. 

 

2.Оформлять своимысли в устной иписьменной речи сучетом своих учебных 
ижизненных речевыхситуаций. 

 

3.Читать вслух и просебя тексты учебников,художественных инаучно-
популярныхкниг, пониматьпрочитанное. 

 

4. Выполнять различныероли в группе,сотрудничать всовместном 
решениипроблемы. 

 

5. Отстаивать своюточку зрения, соблюдаяправила 
речевогоэтикета;аргументировать свою 
точку зрения спомощью фактов идополнительныхсведений. 

 

6. Критично относитьсяк своему мнению.Уметь взглянуть наситуацию с 
инойпозиции и 
договариваться слюдьми иных позиций. 

 

7. Понимать точкузрения другого.  
8. Участвовать в работегруппы, распределятьроли,договариватьсядруг с 
другом.Предвидетьпоследствия коллективных решений. 

 

 
 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 
школе. 
Программа формирования общеучебныхумений у обучающихся младших классов с ЗПР 
предполагает интеграцию  и  координацию в работе над выделенными умениями. 



Учитывается, что  многие общеучебныеумения на начальной стадии формирования 
выступают в качестве специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную 
основу (чтение, письмо, некоторые грамматические, математические умения), в дальнейшем, 
на более поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются как общие по широте 
сферы их применения, и по принадлежности их к уровню образованности, развития, 
считающемуся в данный период образовательнойнормой.. 
При формировании общеучебных умений на разных уроках реализуются принципы, 
методы, приемы, формы предметно-практического обучения, принципы коммуникативной 
системы обучения языку. 
В результате освоения предметного содержания начального общего образования учащиеся 
получат возможность сформировать: 
Учебно-организационные умения 
Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 
деятельности. Определять последовательность действий при выполнении учебной задачи. 
Выполнять советы учителя  по подготовке рабочего места для учебных занятий в школе и 
дома. Правильно пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать правильную 
осанку за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться правильно 
оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных 
занятий: готовить доску, раздавать учебные материалы. Уметь самостоятельно готовить 
рабочее место в школе и дома. Соблюдать правильную осанку за рабочим столом. Понимать 
учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности. 
Выполнять советы учителя по оказанию помощи товарищам в учебной работе по 
совместному выполнению учебных заданий. Проверять работу по образцу, по результату. 
Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью одноклассников по 
заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке оборудования к уроку, обеспечении 
товарищей раздаточными материалами.  Привычно готовить рабочее место для занятий и 
труда. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда. Выполнять 
режим дня. Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и действовать строго в 
соответствии с ней. Учиться пооперационному контролю учебной работы своей и товарища. 
Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учителя. Работать самостоятельно и в 
паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его. Привычно 
выполнять правила гигиены учебного труда. Учиться определять задачи учебной работы, 
планировать основные этапы ее выполнения. Выполнять устные и письменные задания 
наиболее рациональными способами, показанными учителем. Проверять выполненную 
работу (свою и товарища). Оценивать качество выполненной работы (своей и товарища) в 
соответствии с принятыми требованиями. Уметь работать самостоятельно, в паре с 
товарищем, в группе учеников на уроке и вне его. 
Учебно-информационные умения. 
Осмысленно,  правильно,  бегло  читать  вслух рассказ  (от 60- 70  до140-160 слов), сказки, 
стихотворения, статьи, четко отображающие события. Относить прямую речь к говорящему 
с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно пользоваться 
учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника, обращаться к 
оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком говорится?», «О 
чем говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при чтении вслух самостоятельно 
делать паузу за запятой, при наличии тире. Уметь делать смысловые паузы при отсутствии 
знаков препинания, пользуясь указаниями учителя. Соблюдать при чтении словесное и 
логическое ударения (после   разбора   текста   учителем),   соблюдать   орфоэпические   
правила  (в знакомых словах самостоятельно, в новых – по надстрочным знакам). Читать 
индивидуально и хором; сопряженно с учителем, самостоятельно. Пользоваться 
различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, про себя. 
Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное 
содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в тексте 



материал для рассказа о людях, о природе, о животных. Составлять рассказ о герое, о 
природе.  Различать сказку, рассказ, стихотворение. Уметь делить текст на законченные 
смысловые части. Находить в тексте образные выражения, необходимые для характеристики 
событий, природы, людей, и употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу 
содержание прочитанного рассказа, понимать рассказанное товарищем, задавать товарищу 
вопросы по тексту, записать то, о чем рассказал товарищ, проверить правильность записи, 
пользуясь текстом. Подбирать из рассказов или статей материал о людях, природе, 
животных. Читать статьи из детской газеты, журнала, понять содержание, обращаясь за 
пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать прочитанное с изменением лица и 
времени. Определять с помощью учителя смысл целого или крупных частей прочитанного 
произведения. Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые отрывки 
для последующего анализа  и объяснения. Коллективно составлять план произведения. 
Объединять несколько произведений, принадлежащиходному автору, с указанием их 
тематики. Объединять произведения разных авторов наоднутему. Определять жанр 
произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). Записывать краткие сведения об 
авторе произведения и о его эпохе и накоплениеновых данных. Находитьначало и конец 
произведения по оглавлению, ссылки на автора, сведения о его жизни и творчестве. Уметь 
бережно обращаться с книгой, правильно пользоваться книжными закладками. Бережно 
обращаться с книгой. Иметь общее представление о расстановке книг в библиотеке. Усвоить 
правила обращения с книгой. Читать по собственномужеланию доступные литературные 
произведения, проявлять интерес кчтению. 
Учебно-коммуникативные умения. 
Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший день. Узнавать содержание 
закрытой картинки с помощью вопросов, передавать ее содержание в рисунках и написать 
рассказ по картинке. По письменному и устному описанию предмета узнавать его, 
зарисовывать и описывать; описывать два одинаковых предмета, отличающихся по каким-
либо  признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии 
картинок или одной картине, по инсценировке; придумать заглавие к нему (с помощью 
учителя). Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания предшествующих или 
последующих событий картины, придумывать название рассказа и описать рисунки (с 
помощью учителя  10-12 предложений). Сообщать товарищу, учителю об интересных собы-
тиях, произошедших на перемене, до уроков, после уроков. Уметь написать письмо 
родителям, брату, сестре с сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о своей 
жизни. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение. 
Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также  по 
собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них. Уметь одной фразой 
сообщить о работе. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать 
в диалоге на основе слухозрительного восприятия устной речи. Осваивать основные виды 
письменных работ: списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при письме знаки 
препинания (точку, запятую, вопросительный и  восклицательный знаки). Писать заглавную 
букву после точки и в собственных именах. Делить слова на слоги. Соблюдать правила в 
простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить 
просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу 
по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы 
познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге: с помощью последовательно 
заданных вопросов узнавать, что делал товарищ во время каникул; выяснять содержание 
закрытой картинки; рассказывать освоих 
занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня, интересных 
событий, новостей в школе,  интернате.  Составлять план рассказа и писать изложение по 
плану (в связи с прочитанными рассказами). Оформлять тетради и письменные работы в 
соответствии с принятыми нормами. Владеть навыками по основным видам письменных 
работ. Уметь рассказывать по плану об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные 



до экскурсии и во время нее. Делать записи в дневнике об интересных событиях, школьных 
новостях. Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, описывать их или рассказывать 
о них товарищу. С помощью вопросов узнавать содержание серии закрытых картин. 
Составлять устно или письменно описание предметов, природы, внешности человека, 
пользуясь собственными наблюдениями или книгой каксправочным материалом. Владеть 
основными видами письменных работ: списывание, изложение по плану (в связи с 
прочитанными рассказа-ми), сочинение рассказа, письмо товарищу, заметки в стенную 
газету. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение, 
отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по 
собственному желанию. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь 
участвовать в диалоге. Уметь начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему. 
Уметь выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника. Уметь ответить на 
вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или всего контекста диалога. Уметь 
выразить оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, 
доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или 
непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в речи смысловые отношения, используя 
простые и сложные предложения. Уметь объединять последовательно описываемые 
события в связное синтаксическое целое, используя различные связи. Уметь написать 
изложение проработанного с учителем текста, используя по выбору синонимические 
замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного 
рассказас 
сохранением сюжетной линии. Уметь составлять тексты записок, поздравительных 
открыток, вести записную книжку. 
Учебно-интеллектуальные умения. 
Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых 
предметов, явлений. Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на 
основании умений  анализа,выделение главного, сравнения; умением элементарного 
эмпирического  обобщения. Уметь определять знакомое понятие через род и видовое 
отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или»,  «не». 
Понимать  смысл  и    правильно     употреблять  логические  слова (кванторы) 
«все», «некоторые». Оперировать признаками предметов: выделять существенные 
признаки знакомых предметов, явлений. Владеть логическими действиями классификации, 
сопоставления на основании умений  анализа, выделение главного, сравнения; умением 
элементарного эмпирического обобщения. Уметь определять знакомое понятие через род  и  
видовое отличие.    Понимать  смысл и правильно  употреблять  логические связки«и», 
«или», «не». Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», 
«некоторые». Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой 
основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с помощью учителя 
определять, объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы,  выделяя основные 
компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по 
заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать факты, явления, процессы по наличию или  
отсутствию признака; по признаку сходства или различия. Сравнивая и классифицируя 
знакомые однотипные понятия, самостоятельно или с помощью учителя подводить их под 
общее родовое или видовое понятие, уметь привести пример. Уметь выделять существенные 
признаки знакомых предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие. 
Самостоятельно или с помощью учителя определить, объяснить понятия через  
практический или наглядный показ  предмета,явления. Владеть 
логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя 
знакомые однотипные понятия самостоятельно илис помощью учителя подводить их под 
общее родовое или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить общее понятие в 
рисунке. Разделять целое на элементы,видеть компоненты в целостном изображении, в 
предмете. Наметить последовательность своих действий. Понимать смысл и правильно 



употреблять   логические   связки  «и»,  «или»,  «не»,  слова  кванторы  «все», 
«некоторые»; делать простейшие умозаключения. Уметь оперировать признаками 
предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Уметь 
определить, объяснить значение понятия через практический или наглядный показ 
предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; 
сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их под общее 
родовое или видовое понятие; уметь расшифровать данное родовое понятие, привести 
пример, изобразить общее понятие в рисунке. Уметь разделять целое на элементы, видеть 
компоненты в целостном изображении, в предмете. Определять предмет мысли, отвечая на 
вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться об этом?». Отвечать на вопрос: 
«Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» в различных учебных 
ситуациях. Планировать последовательность своих действий, понимать смысл и правильно 
употреблять   логические   связки  «и»,  «или»,  «не»,  слова  кванторы  «все», 
«некоторые»; делать простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки. 
 
Основными видами заданий для формирования личностных УУД являются: 

1) участие впроектах; 
2) подведение итоговурока; 
3) творческиезадания; 
4) мысленное воспроизведение картины, ситуации,видеофильма; 
5) самооценка события,происшествия; 
6) дневникидостижений; 
 
Основными видами заданий для формирования регулятивных УУДявляются: 

1) преднамеренныеошибки; 
2) поиск информации в предложенныхисточниках; 
3) взаимоконтроль; 
4) «ищуошибки». 
 
Критериями сформированности у обучающегося регуляции своей деятельности может 
стать способность: 

1) выбирать средства для организации своегоповедения; 
2) запоминать и удерживать правило, инструкцию вовремени; 
3) планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 
использованиемнорм; 
4) предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 
возможныеошибки; 
5) начинать и заканчивать действие в нужныймомент; 
6) тормозить ненужныереакции. 
 
Основными видами заданий для формирования познавательных УУД 
являютсязадания: 
«найди отличия» (можно задать их количество) 
«на что похоже?» 
 поиск лишнего 
«лабиринты» упорядочивание«цепочки» 
хитроумные решения  
составление схем-опор 
работа с разного вида таблицами составление и распознавание диаграмм работа со 
словарями 



«найди ошибку» 
«найди сходство» 
решение задач разными способами. 
 
Критериями сформированности у учащегося познавательных УУД может стать 
способность: 

• основам реализации проектно-исследовательскойдеятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководствомучителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
иИнтернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  задач в зависимости от 
конкретныхусловий; 
• давать определениепонятиям; 
• устанавливать причинно-следственныесвязи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничениепонятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большимобъёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логическихопераций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления(на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающееустановление причинно- 
следственныхсвязей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемыхсобытий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближениислов. 
 
Результатом формирования познавательных УУД будетявляться умение ученика: 

· выделять тип задач и способы ихрешения; 
· осуществлять поиск необходимой информации, которая нужна для решениязадач; 
· различать обоснованные и необоснованныесуждения, 
· обосновывать этапы решения учебнойзадачи, 
· производить анализ и преобразованиеинформации; 
· проводить основные мыслительные операции (анализ,синтез, классификации, сравнение, 
аналогия ит.д.); 
· устанавливать причинно-следственныесвязи; 
· владеть общим приемом решениязадач; 
· создавать и преобразовывать схемы необходимые для решениязадач; 
· осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи, исходя из 
конкретныхусловий. 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий можно предложить следующие видызаданий: 



- составь задание партнеру; отзыв на работутоварища; 
- групповаяработапосоставлениюкроссворда; 
- «отгадай, о комговорим»; 
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д. 
 
Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию 
 
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
Наиболееостро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 
общегообразования. 
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 
- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей уучащихся; 
- обучение предшествующей ступени части не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложногоуровня. 
Исследования готовности детей к обучению школе при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственнойработоспособности. 
Психологическая готовность включает в себя эмоционально- личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 
главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 
формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из 
важнейших условий успешности его обучении в начальной школе. Предпосылками 
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 
любознательности и умственнойактивности. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 
следующими причинами: 
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели  ит.д.); 



- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль,оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 
На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 
Стартовая диагностика  определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 
период выстраивается система работы попреемственности. 
Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования обеспечивается за 
счет: 
- Программы по преемственности между начальным и основным образованием; 
- принятия в педагогическом коллективеобщих ценностных оснований образования 
(ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
умениеучиться); 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждойступени; 
- целенаправленнойдеятельности по реализации условий обеспечивающих развитие УУД 
в образовательномпроцессе. 
 
Планируемые результаты освоения школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 
В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватнаямотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение 
В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию (в том числе во внутреннемплане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение. 
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты – тексты,  использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приемы решениязадач. 
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и предавать информацию, отображать 
предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 
Определение результативности реализации программы формирования УУД на этапе  
промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи психологических 
методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 



родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 
домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 
самоконтроля. 
Основным методом мониторинга реализации программы УУД является метод наблюдения 
и фиксация результатов наблюдений; контрольно - измерительные материалы для 
выпускников начальной школы, которые содержат комплексные задания для проверки 
освоения универсальных учебных действий. 
 
Условия, обеспечивающее развитие УУД в образовательномпроцессе: 
Учитель знает: 
 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
сущность и виды универсальныхумений; 
педагогические приемы и способы ихформирования. 
 
Учительумеет:  
отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формированияУУД; 
использовать диагностический инструментарий успешности 
формированияУУД; 
привлекать родителей к совместному решению
 проблемы формированияУУД. 
 
Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных  учебных 
действийна разных этапах обучения. 
Оценка метапредметных результатов проводится в конце года в урочное и внеурочное 
время и осуществляется в ходе различных процедур таких, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений. Результаты  анализа  представляются  в  форме  удобных и понятных  
условных единицах:  
0 баллов – не овладел умением;  
1 балл – овладел умением частично;   
2 балла – овладел умением практически полностью;  
3 балла – овладел умением в полной мере. 
 

1 класс 
Личностные УУД  
1. Ценить и принимать следующие базовые 
ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«настоящий 
друг». 

 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  
3. Освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) кучению.  
4. Развитие этическихчувств, доброжелательности.  
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах. 

 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
7. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 

8. Оценивание жизненных ситуаций   и   поступков  героев  



художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. С помощью 
учителя. 
9. Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни: 
элементарные правила личной гигиены, безопасное поведение в школе, дома, 
на улице, на природе, в общественных местах, выполнение режимадня. 

 

Регулятивные УУД  
1. Организовывать свое рабочееместо под руководством учителя.  
2. Определять цель выполнениязаданий на уроке, во внеурочнойдеятельности, 
в жизненных 
ситуациях под руководствомучителя. 

 

3. Определять план выполнениязаданий на уроках, внеурочнойдеятельности, 
жизненных 
ситуациях под руководствомучителя. 

 

4. Использовать в своейдеятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

 

5. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.  
6.Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный 
материал, мыть доску (по просьбе учителя). 

 

7.Выполнять основные правилагигиены учащегося (подруководством 
учителя). 

 

8.Учиться пооперационномуконтролю учебной работы своей и товарищей.  
9. Использовать в своей деятельности простейшие приборы.  
Познавательные УУД  
1. Ориентироваться в учебнике:определять умения, которыебудут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела. 

 

2. Отвечать на простые вопросыучителя, находить нужнуюинформацию в 
учебнике. 

 

3. Сравнивать предметы,объекты: находить общее иразличие.  
4. Группировать предметы,объекты на основесущественных признаков.  
5. Формирование уменийвоспринимать информацию всловесной 
(письменной,символической) форме. 

 

6. Формирование уменийпонимать информацию, представленную 
визобразительной, схематичной формах. 

 

Коммуникативные УУД  
1.Участвовать в диалогена уроке и в жизненныхситуациях.  
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
3. Соблюдать простейшие нормыречевого этикета: здороваться,прощаться, 
благодарить. 

 

4. Выражатьпобуждение.  
5. Давать устный отчёт о выполняемых действиях.  
6. Пользоваться устно-дактильной формой речи.  
7. Понимать и выполнять поручения.  
8. Последовательно выполнять несколько действий, указанных водном 
поручении. 

 

9. Выражать непониманиевысказывания с просьбой о его повторе.  
10. Выражать готовность квыполнению действий.  
11. Выражать просьбы вцелях получения помощи.  
12. Сообщать о завершении действия, всей работы.  



13. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с 
организацией работы и с учебным материалом простым предложением (1-2 
слова). 

 

Познавательные УУД  
1.Ориентироваться в учебнике:определять умения, которыебудут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела;определять круг своего незнания. 

 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в учебнике. 

 

3. Сравнивать и группироватьпредметы, объекты по нескольким 
основаниям;находить закономерности. 

 

4. Составлять простой план.  
5. Наблюдать и делать простыесамостоятельные выводы.  
6.Извлекать информацию,представленную в разныхформах (текст, таблица, 
схема, 
экспонат, модель, иллюстрация). 

 

7. Представлять информациюв виде текста, таблицы, схемы,в том числе с 
помощью ИКТ. 

 

8. Анализировать, сравнивать,группировать различные объекты, явления, 
факты. 

 

Коммуникативные УУД  
1. Слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, пониматьпрочитанное. 

 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

 

5. Уметь выбирать адекватные средства коммуникации взависимости от 
ситуации. 

 

6. Выражать непонимание собъяснением причины.  
7. Выражать просьбы с целью получения помощи с определением недостатков 
своей 
работы. 

 

8. Отвечать на вопросы учителя, товарищей поклассу, связанных 
сорганизацией работы ис учебным материаломпростым предложением(3-4 
слова). 

 

2 класс 
Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», 
«семья», 
«родина», «природа», «мир»,«настоящий друг», «справедливость», 
«желаниепонимать друг друга»,«понимать позицию другого». 

 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 
традициям других народов. 

 

3. Освоение личностного смысла учения: желания продолжать свою учебу.  
4. Оценка жизненных ситуацийи поступков героев художественных текстовс 
точки зрения общечеловеческих норм,нравственных и этическихценностей. 

 



5. Развитие этических чувств(стыда, вины, совести),доброжелательности 
иэмоционально-нравственнойотзывчивости, сопереживаниячувствам других 
людей. 

 

6. Развитие самостоятельности иличной ответственности за своипоступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и 
свободы. 

 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми исверстниками в разных 
соц. ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

 

8. Формирование установки набезопасный здоровый образжизни: 
элементарные правила 
личной гигиены, безопасноеповедение в школе, дома, наулице, на природе, в 
обществ. местах, выполнение режима дня. 

 

Регулятивные УУД  
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

 

2.Самостоятельно определятьважность или необходимостьвыполнения 
различных задания в 
учебном процессе и жизненных ситуациях (под руководством учителя) 

 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью исамостоятельно.  
4. Определять план выполнениязаданий на уроках, внеурочнойдеятельности, 
жизненных 
ситуациях под руководствомучителя. 

 

5. Определять правильностьвыполненного задания на основесравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на основеразличных образцов. 

 

6. Корректировать выполнениезадания в соответствии с планом,условиями 
выполнения, 
результатом действий наопределенном этапе. 

 

7. Использовать в работелитературу, инструменты, приборы.  
8. Оценка своего задания попараметрам, заранее представленным.  
9. Проверять работу по образцу, по результату.  
10. Работать самостоятельно и впаре с товарищем.  
11.Оценивать качествовыполненной работы (своей итоварища).  
12. Понимать учебную задачу,предъявленную для индивидуальной и 
коллективной 
деятельности. 

 

13. Оценивать свои учебныедействия по образцу оценкиучителя.  
Познавательные УУД  
1.Формирование умений делатьвывод.  
2.Формирование уменийустановления аналогий.  
3.Формирование уменийвоспринимать (перерабатывать,предъявлять) 
информацию в 
словесной (образной, символической) форме. 

 

4. Формирование уменийпроводить аналогию.  
5. Формирование уменийпроводить сравнение.  
6. Формирование уменийпредставлять информацию спомощью таблицы.  
7. Формирование уменийприменять таблицы, схемы.  
8. Формирование уменийсравнивать различные объекты:выделять из 
множества один 
или несколько объектов,имеющих общие свойства. 

 



9. Формирование уменийвыявлять сходство и различияобъектов.  
10. Формирование уменийвыделять общее и частное(существенное и 
несущественное), целое и часть,общее и различное в изучаемых объектах. 

 

11. Формирование уменийклассифицировать объекты(объединять в группы 
посущественному признаку). 

 

12. Формирование уменийустанавливать причинно-следственные связи 
ивысказывать предположения. 

 

13. Формирование уменийвыявлять (при решенииразличных учебных 
задач)известное и неизвестное. 

 

Коммуникативные УУД  
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных 
и жизненных ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников,художественных и научно-
популярных книг, пониматьпрочитанное. 

 

4. Выполнять различныероли в группе,сотрудничать всовместном 
решениипроблемы. 

 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевогоэтикета.  
6. Критично относиться к своему мнению  
7. Понимать точку зрения другого.  
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом. 

 

3 класс 
Личностные УУД  
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», 
«семья»,«родина», «природа», «мир»,«настоящий друг», «справедливость», 
«желаниепонимать друг друга», 
«понимать позицию другого»,«народ», «национальность». 

 

2.Уважение к своему народу,к другим народам, принятие ценностей других 
народов. 

 

3.Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшегообразовательного 
маршрута. 

 

4. Оценка жизненных ситуацийи поступков героевхудожественных текстовс 
точки зрения 
общечеловеческих норм,нравственных и этическихценностей, 
ценностейгражданина России. 

 

5. Осознание себя какгражданина России с еёстолицей, флагом, Гимном 
иГербом. Формирование чувствагордости за свою родину,российский народ и 
историюРоссии. 

 

Регулятивные УУД  
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения,корректировать работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 

 

2. Использовать при выполнении задания различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, даватьсамооценку.  
4. В сотрудничестве с учителемставить новые учебные задачи.  
5. Проявлять познавательнуюинициативу в учебном сотрудничестве.  



6. Самостоятельно адекватнооценивать правильностьвыполнения действия и 
вноситьнеобходимые коррективы висполнение, как по ходу егореализации, так 
и в конце действия. 

 

8. Определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий. 

 

Познавательные УУД  
Анализировать, сравнивать,группировать различные объекты, явления, 
факты.элементы и «единицы» из целого; расчленять целое начасти 

 

- формирование уменийанализировать – выделятьэлементы и «единицы» из 
целого; расчленять целое начасти; 

 

- формирование уменийсинтезировать – составлятьцелое из частей, в т.ч. 
самостоятельно достраивая,восполняя недостающиекомпоненты; 

 

- формирование уменийклассифицировать – соотноситьпредмет к группе на 
основе 
заданного признака; 

 

- формирование умений делатьвывод;  
- формирование уменийустановления аналогий;  
- формирование уменийпроводить сравнение;  
- формирование уменийпредставлять информацию спомощью рисунка в 
разныхформах (рисунок, текст,), в т.ч.,используя ИКТ; 

 

- формирование уменийсравнивать различные объекты:выделять из множества 
один 
или несколько объектов,имеющих общие свойства; 

 

- формирование уменийвыделять общее и частное(существенное 
инесущественное), целое и частьв изучаемых объектах; 

 

- формирование умений классифицировать объекты(объединять в группы 
посущественному признаку) 

 

Коммуникативные УУД  
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и просебя тексты учебников,художественныхинаучно-
популярныхкниг, пониматьпрочитанное. 

 

4. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы. 

 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевогоэтикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть наситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 

 

7. Понимать точку зрения другого.  
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом.Предвидеть последствияколлективных решений. 

 

4 класс 
Личностные УУД  
1. Формирование уважительногоотношения к иному мнению,истории и 
культуре других 
народов. 

 

2. Освоение личностного смыслаучения, желания учиться.  



3. Формирование положительного отношения кшколе, учителям, желания 
продолжать свою учёбу. 

 

4. Развитие этических чувствкак регуляторов моральногоповедения, 
доброжелательности 
и эмоционально-нравственнойотзывчивости, сопереживаниячувствам других 
людей. 

 

5. Развитие самостоятельности иличной ответственности за своипоступки на 
основе представлений о нравственныхнормах. 

 

6. Развитие навыковсотрудничества со взрослыми исверстниками в разных 
соц. ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

 

7. Развитие адекватныхпредставлений о собственныхвозможностях и 
ограничениях, 
о насущно необходимомжизнеобеспечении: умениеадекватно оценивать свои 
силы, 
пользоваться индивидуальнымислуховыми аппаратами идругими личными 
адаптированными средствами вразных ситуациях. 

 

8.Пользоваться специальнойтревожной кнопкой намобильном телефоне, 
написать 
при необходимости смс-сообщение. 

 

9.Овладение социально-бытовыми умениями,используемыми в 
повседневнойжизни: представления обустройстве домашней и школьной 
жизни; умение включаться в разнообразныеповседневные школьные 
дела;владение речевыми средствамидля включения в школьные ибытовые 
дела. 

 

10. Развитие адекватныхпредставлений о собственныхвозможностях и 
ограничениях,о насущно необходимомжизнеобеспечении: умениеадекватно 
оценивать свои силы,пользоваться индивидуальнымислуховыми аппаратами 
идругими личнымиадаптированными средствами в 
разных ситуациях. 

 

Регулятивные УУД  
1. Внесение необходимыхдополнений и корректив в план испособ действия в 
случаерасхождения эталона, реальногодействия и его продукта; 

 

2. Оценивать свою учебнуюдеятельность в сравнении сдеятельностью 
одноклассников по заданному алгоритму. 

 

3. Оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, 
расход времени и сил, вклад личных усилий. 

 

4. Осуществлять итоговый ипошаговый контроль.  
5. Планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  
6.Формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей.  
7. Формировать готовность кпреодолению трудностей.  
8.Формировать установки на поиск способов разрешения трудностей 
(стратегии совладания); 

 

9.Формировать основыоптимистического восприятия мира.  
10. Формировать способностьпринимать, сохранять цели иследовать им в 
учебной 
деятельности. 

 

12. Преодолевать импульсивность,непроизвольность.  
13. Контролировать процесс ирезультаты своей деятельности,включая 
осуществлениепредвосхищающего контроля всотрудничестве с учителем 
исверстниками. 

 



14. Понимать учебную задачу,которую ставит учитель, и действовать строго в 
соответствии с ней. 

 

15. Адекватно реагировать натрудности и не бояться сделатьошибку.  
16. Понимать причины своегонеуспеха и находить способывыхода из этой 
ситуации. 

 

Познавательные УУД  
- Ориентироваться в своейсистеме знаний: отличать новоеот уже известного с 
помощью 
учителя.  

 

- Делать предварительный отбористочников информации:ориентироваться в 
учебнике (на 
развороте, в оглавлении, всловаре). 

 

- Добывать новые знания:находить ответы на вопросы,используя учебник, 
свойжизненный опыт иинформацию, полученную науроке. 

 

- Перерабатывать полученнуюинформацию: делать выводы врезультате 
совместной работы 
всего класса. 

 

- Формирование умений приобретения опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации сиспользованием различныхисточников и 
новыхинформационных технологий 
для решения познавательныхзадач. 

 

- Формирование уменийадекватно (осознанно ипроизвольно) строить 
речевоевысказывание в устной(письменной) речи, передаваясодержание 
текста всоответствии с целью(подробно, сжато, выборочно). 

 

- Формирование уменийвыявлять особенности (качества,признаки) разных 
объектов впроцессе их рассматривания(наблюдения). 

 

- Формирование уменийсопоставлять характеристикиобъектов по 
одному(нескольким) признакам. 

 

- Формировать уменияустанавливать причинно-следственные связи 
ивысказывать предположения; 

 

- Формировать умения выявлять(при решении различныхучебных задач) 
известное и 
неизвестное. 

 

Коммуникативные УУД  
1. Участвовать вдиалоге; слушать ипонимать других,высказывать свою 
точкузрения на события,поступки. 

 

2.Оформлять своимысли в устной иписьменной речи сучетом своих учебных 
ижизненных речевыхситуаций. 

 

3.Читать вслух и просебя тексты учебников,художественных инаучно-
популярныхкниг, пониматьпрочитанное. 

 

4. Выполнять различныероли в группе,сотрудничать всовместном 
решениипроблемы. 

 

5. Отстаивать своюточку зрения, соблюдаяправила 
речевогоэтикета;аргументировать свою 
точку зрения спомощью фактов идополнительныхсведений. 

 

6. Критично относитьсяк своему мнению.Уметь взглянуть наситуацию с 
инойпозиции и 
договариваться слюдьми иных позиций. 

 

7. Понимать точкузрения другого.  
8. Участвовать в работегруппы, распределятьроли,договариватьсядруг с 
другом.Предвидетьпоследствия коллективных решений. 

 



 
Описание диагностических методик и типовых заданий для оценки универсальных 

учебных действий. 
«Лесенка» 

Цель: изучение самооценки младшего школьника. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: самооценка. 
 
Метод оценивания: групповое анкетирование. 
 
Описание задания: у каждого ученика – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или 
карандаш. На доске нарисована лесенка. Инструкция: «Ребята, возьмите карандаш и 
послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать 
на первую ступеньку, не называя её номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут 
(показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвёртую) – ни плохие, ни 
хорошие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать 
седьмую) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней 
кружок». Повторить инструкцию ещё раз. Поблагодарить ребят за работу. 
 
Интерпретация результатов: 
Ступенька 1 – завышенная самооценка 
Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 
Ступенька 4 – заниженная самооценка 
Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 
Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 

 
Тест самооценки личности (Демо-Рубинштейн) 

Цель: изучение самооценки младшего школьника. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: самооценка 
 
Метод оценивания: групповое анкетирование. 
 
Описание задания: Перед началом тестирования детям раздаются бланки. Инструкция: 
«Тебе следует оценить себя самого по ряду качеств, таких как сила, здоровье, ум, красота 
и др. Для того, чтобы лучше понять, как это сделать, рассмотрим следующий пример. 
Тебе нужно оценить себя по росту. Перед тобой на бланке отрезок прямой. Представь, что 
на нём расположилось всё человечество по росту; тогда слева будут находиться самые 
низкие люди, а справа – самые высокие на Земле люди. А теперь отметь на отрезке то 
место, где, по твоему мнению, должен находиться ты сам. Если тебе всё понятно, то оцени 
себя таким образом и по другим качествам. 
Обработка результатов: Вычисление общей суммы по всем 10 индексам. В зависимости 
от полученной суммы показатель может быть таким: 
 Адекватная самооценка – около 40 баллов (+-5) 
 Тенденция к завышению – 46 – 59 баллов 
 Явно завышенная самооценка – 60 – 70 баллов 
 Явно заниженная самооценка – 20 -10 баллов 

 
Бланк 



 
РОСТ 
низкий высокий 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 
 
СИЛА 
слабый сильный 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 
 
ЗДОРОВЬЕ 
больной здоровый 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 
 
КРАСОТА 
некрасивый красивый 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 
 
ДОБРОТА 
злой добрый 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 
 
УЧЁБА 
неуспевающий отличник 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 
 
СЧАСТЬЕ 
несчастливый счастливый 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 
 
ЛЮБОВЬ ОКРУЖАЮЩИХ 
нелюбимый любимый 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 
 
СМЕЛОСТЬ 
несмелый смелый 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 
 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
неблагополучный благополучный 
1_______\ 2_______\ 3_______\ 4_______\ 5_______\ 6_______\ 7_______ 

 
 

Анкета «Оцени поступок» 
(дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э. Туриелю в 
модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) 
 
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 
 



Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального содержания 
действий и ситуаций. 
 
Метод оценивания: индивидуальное анкетирование. 
 
Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причём 
ребёнок оценивает поступок ребёнка своего пола), выбрав один из четырёх вариантов 
оценки. 
Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек, 
всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из 
выбранных ими баллов. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к 
выполнению задания. 
Ниже представлены: 
-семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16); 
-семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17) 
-четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 18). 

Анкета 
оценка поступка в баллах 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 
Так делать 
можно 

Так делать 
иногда 
можно 

Так делать 
нельзя 

Так делать 
нельзя ни в 
коем случае 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 
3. Мальчик (девочка) пришёл (пришла) в школу в грязной одежде. 
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 
9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 
11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 
12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) её. 
13. Мальчик (девочка) перешёл (перешла) улицу в запрещённом месте. 
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) её. 
18. Мальчик (девочка) зашёл (зашла) в комнату и включила свет. 
 
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости 
для ребёнка нарушения моральных и конвенциональных норм. 
 
Уровни оценивания: 



1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных норм, 
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 
более, чем на 4 балла. 
2. Суммы равны (+- 4 балла) 
3.Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, 
превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения 
конвенциональных норм, более, чем на 4 балла. 

 
Методика изучения школьной мотивации учащихся начальных классов 

«Что мне нравится в школе». 
Цель: изучение мотивационной сферы учащихся. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: мотивация учения. 
 
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 
 
Описание задания: Детям предлагается нарисовать рисунок на тему «Что мне нравится в 
школе». Причём экспериментатор озвучивает только тему рисунка, но не делает больше 
никаких замечаний и пояснений. 
Анализ рисунков: 
Несоответствие теме указывает на: 
а) мотивационную незрелость, отсутствие школьной мотивации и преобладание других, 
чаще всего игровых мотивов. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные 
действия, узоры и прочее. 
б) Детский негативизм, когда ребёнок упорно отказывается рисовать на школьную тему и 
рисует то, что лучше всего умеет и любит рисовать; такое поведение свойственно детям с 
завышенным уровнем притязаний и трудностями приспособления к школьным 
требованиям. 
При соответствии рисунков заданной теме учитывается их сюжет: 
а)Учебные ситуации свидетельствуют о высокой учебной активности и наличии у 
школьника познавательных мотивов 
б) Ситуации неучебного характера с внешними школьными атрибутами свойственны 
детям с положительным отношением к школе, но внешней мотивацией. 
в) Ситуации, предполагающие общение с другими детьми или с учителем, говорят о 
преобладании социальных мотивов. 
 
Исходя из вышеперечисленного, можно выделить следующие уровни развития школьной 
мотивации: 
1- Отрицательное отношение к школе и поступлению в неё. 
2- Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 
школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 
3- Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты. 

 
Изучение преобладающих мотивов получения образования у учащихся 

 
Цель: изучение мотивационной сферы учащихся. 
 



Оцениваемые универсальные учебные действия: мотивация учения 
 
Метод оценивания: групповое тестирование учащихся. 
 
Описание задания: Учащимся предлагают написанные на карточках суждения. Каждый 
ученик получает 20 карточек и из них выбирает только три самых важных, которые имеют 
для ученика самое большое значение. Суждения могут быть такими: 
1. Я понимаю, что ученик должен хорошо учиться. 
2. Я стараюсь всегда выполнять требования учителя. 
3. Я понимаю свою ответственность за учение перед родителями. 
4. Я хочу окончить школу и учиться дальше. 
5. Я хочу иметь хорошую работу. 
6. Я хочу получать хорошие и отличные отметки 
7. Я хочу получать одобрение родителей и учителей 
8. Я хочу, чтобы все думали обо мне хорошо. 
9. Я хочу быть лучшим учеником нашего класса. 
10. Я хочу отвечать на уроках лучше всех. 
11. Я хочу, чтобы учительница меня хвалила за моё поведение. 
12. Я хочу, чтобы меня не ругали за поведение в школе мои одноклассники. 
13. Я не хочу получать плохие отметки. 
14. Мне нравится учиться. 
15. Мне нравится делать домашние задания. 
16. Мне нравится рассуждать на уроке. 
17. Мне нравится решать трудные задачи. 
 
Интерпретация результатов: 
Суждения 1-3 – мотивы долга 
Суждения 4-5 – мотивы благополучия 
Суждения 6-11 – мотивы престижа 
Суждения 12-13 – мотивы избегания неудач 
Суждения 14-17 – мотивы познания 

 
Выкладывание узора из кубиков. 

Цель: выявление развития регулятивных действий; выявление сформированности 
пространственного анализа и синтеза. 
 
Оцениваемые универсальные действия: Умение принимать и сохранять задачу 
воспроизведения образца, планировать своё действие в соответствии с особенностями 
образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность 
выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные 
действия – умение осуществлять пространственный анализ и синтез. 
 
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 
 
Описание задания: ребёнку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 конструктивных 
элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. Каждая сторона квадрата 
может быть раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. 
(Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом). 
 
Структурный анализ основан на следующих критериях: 



Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определённых 
условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята 
неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 
(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребёнок теряет к 
ней интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 
План выполнения, регламентирующий пооперационное выполнение действия в 
соотнесении с определёнными условиями: 1 – нет планирования; 2 – план есть, но не 
совсем адекватный или неадекватно используется; 3 – план есть, адекватно используется. 
Контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 
ошибочен; 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический 
предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный 
контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но 
адекватная. 
Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 
причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо 
ошибочна; 2 – оценивается только достижение/недостижение результата, причины не 
всегда называются, часто называются неадекватно; 3 – адекватная оценка результата, 
эпизодически – меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 
Отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция либо реакция отсутствует; 2 – 
адекватная – на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная – на успех и неудачу. 
Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и 
уровня её произвольности является вид помощи, необходимой учащемуся для успешного 
выполнения действия. 
Пространственный анализ и синтез: 1-Ребёнок не справился с заданием, 
пространственный анализ не сформирован. Элементы выкладываются не в той 
последовательности, повёрнуты не в ту сторону или взяты неправильно; 
2-Ребёнок частично справился с заданием. Часть элементов выложена неправильно, нет 
целостной картинки;3-Ребёнок справился с заданием. Все элементы выложены верно, 
результат работы соответствует образцу; 
 

«Проставь значки» 
Цель: выявление развития познавательных действий. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия :умение осуществлять кодирование с 
помощью символов, переключение и распределение внимания. 
 
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 
 
Описание задания: Тестовое задание в этой методике предназначено для оценки 
переключения и распределения внимания ребёнка. Перед началом выполнения задания 
ребёнку показывают рис. А и объясняют, как с ним работать. Эта работа заключается в 
том, чтобы в каждом из квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков проставить тот 
знак, который задан вверху на образце, т.е., соответственно, галочку, чёрточку, плюс или 
точку. Ребёнок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух минут, а 
общий показатель переключения и распределения его внимания определяется по формуле: 

S=(0,5•N-2,8•n)/120 
где S – показатель переключения и распределения внимания; 



N – количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных соответствующими 
знаками в течение двух минут; 
n – количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. Ошибками считаются 
неправильно поставленные знаки или пропущенные, т.е. не помеченные 
соответствующими знаками, геометрические фигуры 

А 

 
Оценка результатов. 

10 баллов – показатель S больше, чем 1, 00 
8-9 баллов – показатель S находится в пределах от 0,75 до 1,00 
6-7 баллов – показатель S располагается в пределах от 0,50 до 0,75 
4-5 баллов – показатель S находится в интервале от 0,25 до 0,50 
0-3 балла – показатель S находится в пределах от 0,00 до 0, 25 

Выводы об уровне развития 
10 баллов – очень высокий 
8-9 баллов – высокий 
6-7 баллов – средний 
4-5 баллов – низкий 
0-3 балла – очень низкий 
 

«Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и различий в 
объектах». 

Опросник ориентировочного теста школьной зрелости Я.Йерасека. 
 
Цель: Выявление развития познавательных действий. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: определение понятий, выяснение причин, 
выявление сходства и различий в объектах. 
 
Метод оценивания: индивидуальный опрос учащихся. 
 
Описание задания: Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и 
различий в объектах – это операции мышления, оценивая которые, мы можем судить о 
степени развитости у ребёнка интеллектуальных процессов. Данные особенности 
мышления устанавливаются по правильности ответов ребёнка на серию вопросов: 
1.Какое из животных больше: лошадь или собака? 



2. Утром люди завтракают. А что они делают, принимая пищу днём и вечером? 
3. Днём на улице светло, а ночью? 
4. Небо голубое, а трава? 
5. Банан, груша, апельсин, яблоко – это… 
6.Почему, когда идёт поезд, опускают шлагбаум? 
7.Что такое Москва, Воронеж, Санкт-Петербург? 
8.Который сейчас час? (Ребёнку показывают часы и просят назвать время) 
9.Молодую корову называют тёлка, а как называют молодую собаку и молодую овцу? 
10.На кого больше похожа собака: на кошку или на курицу? Ответь и объясни, почему ты 
так считаешь. 
11.Для чего автомобилю нужны тормоза? 
12.Чем похожи друг на друга молоток и топор? 
13.Что есть общего между кошкой и белкой? 
14.Чем отличаются гвоздь и шуруп друг от друга? (Вариант: яблоко и апельсин) 
15.Что такое футбол, прыжки, теннис, плавание? 
16.Какие ты знаешь виды транспорта? (в правильном ответе должно быть перечислено 
хотя бы два разных вида транспорта) 
17.Чем старый человек отличается от молодого? 
18.Для чего люди занимаются физкультурой и спортом? 
19.Почему считается плохо, если кто-нибудь не хочет работать? 
20.Назови времена года. 
На основе ответов, данных ребёнком, можно судить о степени развитости у него 
мыслительных операций, перечисленных выше, а также об общей ориентации в 
окружающем мире и запасе бытовых знаний. 
Вопросы 1,2,3,7,8,9,20 - общая ориентация в окружающем мире и запас бытовых знаний. 
Вопросы 6,11,18.19 - определение причин, умение устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Вопросы 10,12,13,14,17- выявление сходства и различий, анализ и синтез. 
Вопросы 4,7,15,16- определение, обобщение понятий. 
Уровни развития: 
Низкий: ребёнок дал правильные ответы менее, чем на 6 вопросов. 
Средний: правильно ответил на 6-14 вопросов. 
Высокий: дал верные ответы более, чем на 14 вопросов. 
 

 
 

Определение уровня умственного развития младших школьников 
(Предложена Э.Ф. Замбицявичене) 

 
Цель: Выявление развития познавательных действий. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: дифференциация существенных 
признаков предметов и явлений от несущественных; операции обобщения и отвлечения, 
способность выделить существенные признаки предметов и явлений; способность 
устанавливать логические связи и отношения между понятиями; умение обобщать. 
 
Метод оценивания: групповое ли индивидуальное тестирование учащихся. 
 



Описание задания: учащимся предлагается выполнить тест, состоящий из четырёх 
субтестов, включающих в себя вербальные задания, подобранные с учётом программного 
материала начальных классов. 
Субтест I –исследование дифференциации существенных признаков предметов и явлений 
от несущественных, а также запаса знаний испытуемого. 
Субтест II –исследование операций обобщения и отвлечения, способности выделить 
существенные признаки предметов и явлений. 
Субтест III –исследование способности устанавливать логические связи и отношения 
между понятиями. 
Субтест IV – выявление умения обобщать. 
 

Текст методики. 
 

Субтест I 
Выбери одно из слов, заключённых в скобки, которое правильно закончит начатое 
предложение: 
 
1.У сапога есть…(шнурок, пряжка, подошва, ремешок, пуговица, кнопка). 
2. В тёплых краях обитает…(медведь, олень, волк, верблюд, тюлень) 
3. В году…(420, 365, 780, 125) дней. 
4. Самый короткий месяц в году…(сентябрь, март, февраль, май, октябрь). 
5. В России не живёт…(соловей, аист, синица, страус, скворец). 
6.Отец старше своего сына…(часто, всегда, иногда, редко, никогда). 
7. Время суток…(год, месяц, неделя, день, понедельник). 
8.Вода всегда…(прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная). 
9.У дерева всегда есть…(листья, цветы, плоды, корень, тень). 
10. Город России…(Париж, Лондон, Тула, Варшава, София). 
 

Субтест II 
Здесь в каждой строке написано пять слов, из которых четыре можно объединить в одну 
группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится. Это «лишнее» слово 
надо найти и исключить его: 
 
1.Тюльпан, лилия, одуванчик, пион, астра. 
 
2. Река, озеро, море, бассейн, болото. 
 
3. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопатка. 
 
4. Франция, Англия, Москва, Россия, Украина. 
 
5. Шиповник, сирень, каштан, жасмин, боярышник. 
 
6. Круг, треугольник, четырёхугольник, метр, квадрат. 
 
7. Иван, Пётр, Нестеров, Макар, Андрей. 
 
8. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк. 



 
9. Число, деление, вычитание, сложение, умножение. 
 
10. Весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 
 
Субтест III 
 
Внимательно прочитай эти примеры. В них сверху написана первая пара слов, которые 
находятся в какой-то связи между собой. Ниже- одно слово перед скобкой и несколько 
слов в скобках. Тебе нужно выбрать и подчеркнуть одно слово из скобок, которое связано 
со словом перед скобками точно так же, как это сделано в первой паре слов. 
 
Огурец-овощ 
Георгин-…(сорняк, роса, садик, цветок, земля) 
 
2.Учитель-ученик 
продавец-…(магазин, покупатель, весы, чек, деньги) 
 
3.Огород-морковь 
Сад-…(забор, яблоня, скамейка, садовник, собака) 
 
4. Цветок-ваза 
птица-…(клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья) 
 
5. Перчатка-рука 
сапог-…(носки, подошва, кожа, нога, щётка) 
 
6. Тёмный-светлый 
Мокрый(солнечный, скользкий, сухой, тёплый, холодный) 
 
7. Часы-время 
Термометр-…(стекло, температура, кровать, больной, врач 
 
8. Машина-мотор 
корабль-…(река, моряк, болото, парус, вода) 
 
9.Стул-деревянный 
Игла-…(острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) 
 
10.Стол-скатерть 
пол-…(мебель, ковёр, пыль, доска, гвозди) 
 
Субтест IV 
 
Эти пары слов можно назвать одним названием. Придумай название к каждой паре. 
 
1. Метла, лопата – 
 



2. Щука, карась – 
 
3. Лето, зима – 
 
4. Конфета, пирожное – 
 
5. Сирень, жасмин – 
 
6. Парта, полка – 
 
7. День, ночь – 
 
8. Слон, муравей – 
 
9. Июнь, август – 
 
10. Дерево, цветок – 
 

 
Оценка и интерпретация результатов 

В каждом субтесте за каждый правильный ответ ставится 1 балл. 
1 уровень-19,5 и менее баллов 
2 уровень -25,5-20 баллов 
3 уровень -31,5-26 баллов 
4 уровень -32 балла и более 

 
«Запомни цифры» 

Цель: выявление развития познавательных действий. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: объём кратковременной слуховой памяти. 
 
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 
 
Описание задания. Инструкция: «Сейчас я буду называть тебе цифры, а когда я замолчу, 
ты повтори то, что услышал». 
Далее экспериментатор последовательно зачитывает ребёнку сверху вниз ряд цифр (А) с 
интервалом в 1 сек между цифрами. После прослушивания каждого ряда ребёнок должен 
его повторить. Это продолжается до тех пор, пока ребёнок не допустит ошибки. 
Если ошибка допущена, то экспериментатор повторяет соседний ряд цифр, находящийся 
справа (Б) и состоящий из такого же количества цифр, как и тот, в котором была 
допущена ошибка, и просит ребёнка его воспроизвести. Эксперимент заканчивается, когда 
допускается следующая ошибка. 
В заключение определяется объём кратковременной слуховой памяти ребёнка, который 
равен полусумме максимального количества цифр в ряду, правильно воспроизведённых 
ребёнком в первой и второй попытках. 
А Б 
9 3 
2 4 7 9 



3 8 6 1 5 4 
1 5 8 5 6 8 5 2 
4 6 2 3 9 3 5 9 6 1 
4 8 9 1 7 3 7 9 6 4 8 3 
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Оценка результатов 
10 баллов – ребёнок правильно воспроизвёл в среднем 9 цифр. 
8-9 баллов – ребёнок точно воспроизвёл в среднем 7-8 цифр. 
6-7 баллов – ребёнок безошибочно смог воспроизвести в среднем 5-6 цифр. 
4-5 баллов – ребёнок в среднем воспроизвёл 4 цифры. 
2-3 балла – ребёнок в среднем воспроизвёл 3 цифры. 
0-1 балл – ребёнок в среднем воспроизвёл от 0 до 2 цифр. 

Выводы об уровне развития 
10 баллов – очень высокий 
8-9 баллов – высокий 
4-7 баллов – средний 
2-3 балла – низкий 
0-1 балл – очень низкий 

 
Методика «Запомни рисунки». 

Цель: выявление развития познавательных действий. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: объём кратковременной зрительной 
памяти. 
 
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 
 
Описание задания: Данная методика предназначена для определения объёма 
кратковременной зрительной памяти. Детям в качестве стимульного материала 
предлагается карточка А. 
Инструкция: « Посмотри на эту картинку. На ней изображены 9 фигур. Тебе нужно 
постараться запомнить все эти фигуры, а затем найти их на другой картинке, которую я 
покажу тебе позже». 
Время экспозиции стимульной картинки составляет 30 сек. После этого данную картинку 
убирают из поля зрения ребёнка и вместо неё показывают вторую картинку Б. 
Эксперимент продолжается, пока ребёнок не узнает все изображения, но не дольше 1,5 
минут. 

Оценка результатов 
10 баллов – ребёнок узнал все девять изображений на картинке Б, затратив на это меньше 
45 сек. 
8-9 баллов – ребёнок узнал 7-8 изображений за время от 45 до 55 сек. 
6-7 баллов – ребёнок узнал 5-6 изображений за время от 55 до 65 сек. 
4-5 баллов – ребёнок узнал 3-4 изображения за время от 65 до 75 сек. 
2-3 балла – ребёнок узнал 1-2 изображения за время от 75 до 85 сек. 
0-1 балл – ребёнок не узнал на картинке ни одного изображения в течение 90 сек и более. 

Выводы об уровне развития 
10 баллов – очень высокий 



8-9 баллов – высокий 
4-7 баллов – средний 
2-3 балла – низкий 
0-1 балл – очень низкий 
 
 
 
 
 
 
А Б 

 
«Запомни и расставь точки». 

Цель: выявление развития познавательных действий. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: объём внимания. 
 
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 
 
Описание задания: С помощью данной методики оценивается объём внимания у ребёнка. 
для этого используется стимульный материал, изображённый на рисунке А. 

А 

 
Лист с точками предварительно разрезается на 8 малых квадратов, которые затем 
складываются в стопку таким образом, чтобы вверху оказался квадрат с двумя точками, а 
внизу – квадрат с девятью точками (все остальные идут сверху вниз по порядку с 
последовательно увеличивающимся на них числом точек). 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за 
другой показывать карточки, на которых нарисованы точки, ты постарайся запомнить, в 
каких клеточках эти точки нарисованы, а затем. когда я уберу карточку, ты попробуй 
нарисовать точки точно так же». 
Далее ребёнку последовательно, на 1-2 сек, показывается каждая из восьми карточек по 
очереди, и после каждого показа предлагается воспроизвести увиденные точки в пустой 



карточке (рис. Б) за 15 сек. Это время даётся ребёнку для того, чтобы он смог вспомнить, 
где находились увиденные точки, и отметить их в пустой карточке. 

Б 

 
 

Выводы об уровне развития: 
1-Объём внимания составляет 0-3 единиц 
2-Объём составляет 4-5 единиц 
3-Объём внимания выше 5 единиц 
 
 

Диагностика универсального действия 
общего приёма решения задач. 

Решение задач 
Цель: выявление сформированности общего приёма решения задач. 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: приём решения задач; логические 
действия. 
 
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей. 
 
Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) предлагаются для 
решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана 
(хода) решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, 
как он решал задачу, доказать, что полученный ответ правильный. 
 
Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними, создавать схемы решения, выстраивать последовательность 
операций, соотносить результат решения с исходным условием задачи. 
 
Уровни сформированности общего приёма решения задач: 
1- При анализе задачи выделяют не только существенные, но и несущественные 
смысловые единицы текста; применяют стереотипные способы решения; не умеют 
соотносить результат решения с исходными данными задачи 
2- При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; применяют 
стереотипные способы решения; испытывают трудности (допускают ошибки) в 
соотнесении результата решения с исходными данными задачи 
3- При анализе задачи выделяют только существенные смысловые единицы текста; 
создают различные схемы решения; используют разные способы решения; обосновывают 
соответствие полученных результатов решения исходному условию задачи 
 
Набор задач с постепенно усложняющейся структурой: 



1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие 
однозначно определяет алгоритм решения. Например: 
 У Маши 5 яблок, а у Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 
 Коля собрал 9 грибов, а Маша – на 4 гриба меньше, чем Коля Сколько грибов 
собрала Маша? 
 В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 
Сколько сосновых досок привезли в мастерскую? 
2. Простые инвертированные задачи типа a - x=b или x - a=b, существенно отличающиеся 
от задач первого типа своей психологической структурой. Например: 
 У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько 
яблок он отдал? 
 На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек 
сидело на дереве? 
3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, 
типа a+(a-b)=x. Например: 
 У Маши 5 яблок, а у Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них 
обеих? 
 У Пети 3 яблока, а у Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 
4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное 
число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа 
a+(a+b)+/(a+b)-c/=x. Например: 
 Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 
5 грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 
 У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. ½ зерна он 
продал. Сколько зерна осталось у фермера? 
5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей которых 
остаётся неизвестной и должна быть получена путём нескольких операций. Например: 
 Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас? 
 Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 
рублей. Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь? 
 Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг. Улов второго 
и третьего – 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 
 Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе? 
6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на 
пропорциональное деление. Например: 
 15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег 
заплатили? 
 Купили кисточек на 40 рублей, сколько кисточек купили, если известно, что 3 
такие кисточки стоят 24 рубля? 
 На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 
книг было на каждой полке? 
 Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для её покупки 7 рублей, 
другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им всё равно не хватило 3 
рублей. Сколько стоит книга? 
 По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов 
было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 
Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной 
деятельности имеет анализ того, как учащийся приступает к решению задачи и в каком 
виде строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить 
внимание на то, как ученик составляет план или общую схему решения задачи, как 
составление предварительного плана относится к дальнейшему ходу её решения. Кроме 



того, важным является анализ осознания проделанного пути и коррекция допущенных 
ошибок, а также фиксация обучающей помощи при затруднениях во время выполнения 
уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько продуктивно 
взаимодействует со взрослым. 

 
«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 
Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 
 
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе 
парами, и анализ результата. 
 
Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению 
рукавички и просят украсить их одинаково, т.е. так, чтобы они составили пару. Дети 
могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор 
они будут рисовать. 
Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и 
левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 
 
Критерии оценивания: 
-продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 
рукавичках; 
-умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 
аргументировать и т.д. 
-взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 
отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 
-взаимопомощь по ходу рисования; 
-эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 
 
Уровни оценивания: 
1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не 
пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своём. 
2.Средний уровень: сходство частичное – отдельные признаки 
(цвет и Фома некоторых деталей совпадают), но имеются и заметные различия. 
3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети 
активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 
способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, 
строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 
 

«Левая и правая стороны» 
(Ж. Пиаже) 



Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учёт позиции 
собеседника (партнёра). 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 
 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребёнком. 
 
Описание задания: ребёнку задают вопросы, на которые он должен ответить, или 
предлагают задания, на которые он должен ответить действиями. 
 
Задания. 
1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребёнка) Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи 
мне правую ногу. Левую. 
2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 
Правую. 
Вариант. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не оборачиваясь, 
показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. Дотронуться до его 
левой ноги. Правой. 
3.На столе перед ребёнком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от карандаша 
по отношению к ребёнку. Карандаш слева или справа? А монета? 
4. Ребёнок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 
карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 
 
Критерии оценивания: 
-понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 
других людей, отличную от собственной; 
-соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 
наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 
 
Уровни оценивания: 
1. Низкий уровень: ребёнок неправильно отвечает во всех четырёх заданиях; 
2. Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребёнок правильно 
определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции своего 
партнёра. 
3. Высокий уровень: четыре задания ребёнок выполняет правильно, т.е. учитывает отличия 
позиции другого человека. 
 
 
 


